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Введение

Пословица  –  уникальный  жанр  фольклора,  не  оставляющий  никого

равнодушным  и  заставляющий  задуматься  каждого.  Пословица  отражает

духовный облик народа. Владимир Иванович Даль говорил, что пословица -

это «свод народной премудрости и суемудрия,  это стоны и вздохи, плач и

рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума,

самобытной  стати;  это  житейская  народная  правда,  своего  рода  судебник,

никем не судимый». 

Язык  пословиц  называют  народным  языком,  ведь  пословицы  всегда

возникали и жили в разговорной речи: они не придумывались специально, а

как бы невольно вырывались из уст в пылу живого, увлекательного разговора.

Поэтому можно говорить о том, что язык русских пословиц таит в себе все

особенности разговорного языка русского народа.

Фольклорные тексты исследуются многими учеными. В существующей

литературе  по  фольклорной  лингвистике  сегодня  частично  освещены

вопросы лексикографии и синтаксиса устно-поэтического произведений, но

многие проблемы языка русского фольклора разработаны далеко не полно. На

сегодняшний  день  наиболее  исследованным  в  лингвистическом  плане

являются  синтаксис  (А.Н.Шрамм,  И.А.Филипповская,  Г.С.Варлакова,

З.К.Тарланов), но проблема сказуемого разработана фрагментарно.

Актуальность темы  представленного  исследования  определяется

важностью теоретического осмысления,  а затем – практической типизации

сказуемого,  что  обосновано  недостаточной  изученностью  данного  раздела

синтаксиса. Также наша работа станет ценным материалом для учительских

разработок.  Во-первых,  с  точки  зрения  синтаксической  структуры,
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пословицы  –  богатая  и  разнообразная  основа  для  изучения  синтаксиса  в

школе,  поэтому  в  любом  его  разделе  пословицы  могут  послужить

качественными примерами для заданий различной степени сложности. Так, в

Приложении В нами были составлены упражнения для изучения темы «Тире

между подлежащим и сказуемым» в 5 и 8 классе (подлежащее и сказуемое,

выраженные  существительным  в  именительном  падеже;  подлежащее  и

сказуемое, выраженные инфинитивом), «Составное именное сказуемое» в 8

классе  и  «Односоставное  предложение»  в  8  классе.  Во-вторых,  работа  с

пословицами  на  уроках  русского  языка  будет  способствовать  обогащению

языкового уровня школьников, а также овладению национально-культурными

особенностями речевого поведения. 

В данном исследовании мы обнаружили, что пословицы представляют

собой  как  двусоставные,  так  и  односоставные  предложения.  В  настоящее

время  нерешенным  в  синтаксисе  остается  вопрос  о  том,  как  назвать

«грамматический центр» односоставного предложения. Одни ученые (А.М.

Земский, В.В. Бабайцева, Е.М. Галкина-Федорук, Н.Д. Артюнова, Р.Н. Попов

и  др.)  отстаивают  наименование  «сказуемое»  (или  «подлежащее»),  другие

(Н.С.  Валгина,  О.Б.  Сиротинина,П.А.  Лекант)  подчеркивают,  что  главный

член  односоставных  предложений только  по  форме  напоминает  сказуемое

(или подлежащее), но не является таковым. Мы придерживаемся того факта,

что  главный  член  в  односоставном  предложении  является  формально

независимым,  в  отличие  от  двусоставного,  где  сказуемое  определяет

подлежащее, зачастую согласуясь с ним в общих синтаксических категориях,

поэтому будем считать грамматический центр односоставных предложений

главным  членом,  по  форме  напоминающим  сказуемое.  Таким  образом,  в

данном  исследовании  нас  будут  интересовать  сказуемое  (в  двусоставном

предложении)  и  главный  член  в  форме  сказуемого  (в  односоставном

предложении) в русских народных пословицах.
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Изучив  основную  литературу  по  синтаксису  современного  русского

языка,  в  1  и  2  главе  мы  постараемся  отразить  сущность  вопроса  о

разграничении  односоставных  и  двусоставных  предложений,  дать

классификацию  типов  сказуемого  в  двусоставном  предложении  и

классификацию по форме выражения главного члена в форме сказуемого в

односоставном предложении, выразить свою позицию относительно спорных

явлений.  В  3  главе  нам  предстоит  провести  анализ  и  структурирование

конкретного  языкового  материала,  а  также  представить  результаты  (в

Приложении  Б  в  форме  таблицы).  В  Приложении  В  мы  представим

упражнения для изучения синтаксиса на уроках русского языка в школе.

Источником для практической части нашего исследования послужили

русские  народные  пословицы  из  сборника  пословиц  и  поговорок

Е.Ю.Нещименко и  сборника пословиц, поговорок и загадок А.Н.Мартынова

и В.В.Митрофановой. Нами была составлена картотека сказуемых и главных

членов  предложения в  форме  сказуемого,  в  полном объеме  помещенная  в

Приложении А.

Цель  работы:  определить,  какие  типы  сказуемого  чаще  всего

используются в русских народных пословицах.

Для  достижения  поставленной  цели  нам  необходимо  решить

следующие задачи: 

1)  ознакомиться  с  основной  литературой  по  теме  исследования  и

высказать свое мнение относительно спорных вопросов;

2)  составить  картотеку  сказуемых  и  главных  членов  предложения  в

форме сказуемого, функционирующих в русских народных пословицах;

3) проанализировать и классифицировать собранный материал с точки

зрения структуры и семантики; 

4) выявить частотность употребления определенных типов сказуемого;
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5) составить упражнения для изучения синтаксиса на уроках русского

языка в школе.

Приступая к нашему исследованию, мы выдвинули 2 гипотезы: 

1)  в  русских  народных  пословицах,  представляющих  собой

двусоставные  предложения,  чаще  всего  сказуемое  является  составным

именным, именная часть которого выражена кратким прилагательным.

2)  пословицы,  представляющие  собой  односоставные  предложения,

являются  обобщенно-личными  предложениями,  главный  член  в  форме

сказуемого  которых  выражен  глаголом  2  лица  в  изъявительном  или

повелительном наклонении.

Таким образом,  объект исследования  –  сказуемое  и  главный член  в

форме сказуемого  в  современном русском языке,  предмет  исследования  –

типы  сказуемого  в  русских  народных  пословицах  и  частотность  их

употребления.

Количество анализируемых единиц:  332,  из них 175 обнаружено в

двусоставных и 157 в односоставных предложениях.

Основные методы исследования: описательный и статистический.
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Глава  I.  Сказуемое  в  двусоставном  предложении  и  его

классификация

1.1 Понятие о сказуемом в двусоставном предложении 

Сказуемое – сложнейшее понятие системы членов предложения как по

структурным,  так  и  по  семантическим  свойствам.  В  классификации

сказуемого в лингвистической литературе нет единства, хотя этому вопросу

посвящено большое количество исследований. В начале нашей работы нам

следует  определиться,  что  мы  вкладываем  в  понятие  сказуемого,  так  как

русские народные пословицы являются и двусоставными, и односоставными

предложениями. 

Предложение  считают  односоставным,  если  его  структура  включает

только  одну  позицию  главного  члена,  и  двусоставным,  если  его

предикативное ядро составляет две позиции – подлежащее и сказуемое.

Сказуемое в  двусоставном предложении как  структурно-семантический

компонент предложения включает в себя следующие особенности: является

частью структурной схемы предложения (группа главных членов); отражает

модально-временную характеристику предмета речи (мысли), определяя его

действие  или  признак;  включает  «новое»;  обозначается  формой  глагола  и

именами;  чаще  всего  стоит  после  подлежащего;  структурно  подчиняется

подлежащему. 

Самым общим вопросом к сказуемому является вопрос: «Что говорится

о  предмете  речи  (мысли)?»,  который  отражает  самую  общую  семантику

сказуемого.  Информативную лексику сказуемого составляют три основных

компонента:  категориальное  значение  сказуемого  (действие,  состояние,

признак, квалификация и т.д.); модально-временные значения и лексический

смысл  сказуемого,  который  тесно  связан  с  лексическим  значением  слов,

входящих в его состав.
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Подлежащее  лишь  называет  предмет  речи  (мысли),  а  сказуемое

характеризует  его  по  действию  или  признаку  в  модальном  и  временном

аспектах,  то  есть  сказуемое  связано  с  подлежащим  предикативными

отношением  признака,  отнесенного  ко  времени  его  носителя.  «Сущность

предикативного  признака  заключается  в  том,  что  он  как  бы  открывается

говорящим в предмете и приписывается предмету в определенном модально-

временном  плане  и  в  отношении  к  лицу  говорящего.  Конкретными

проявлениями  предикативного  признака  служит  обозначаемые  сказуемым:

действие,  качество,  свойство,  состояние,  квалификация,  характеристика  и

т.п.».  [9,  с.  253]  Сказуемое  является  констатирующим  компонентом

предложения.  В  нем  сосредоточены  основные  грамматические  значения

предложения – модальность, время, лицо.

Сказуемое, выражая предикативный признак, обозначает два значения –

вещественное  и  грамматическое.  Вещественно  значение  –  это  конкретное

наименование  признака,  предписываемого  подлежащему.  Оно  связано  с

лексическим значением слова (или сочетанием слов), выступающего в роли

сказуемого.  Поэтому  сказуемое  непременно  представлено  полнозначным

словом и имеет его в своем составе. Грамматическое значение сказуемого –

это  отнесенность  признака  к  предмету  и  модально-временная  оценка

признака. Показатель грамматического значения – глагол в спрягаемой или

нулевой форме.

По  значению  и  способу  выражения  категориального  компонента

семантики сказуемое делится на глагольное и именное. Глагольное сказуемое

обозначает действие, именное – признак. Эта классификация сказуемого не

зависит  от  свойств подлежащего,  она  лишь определяется тем,  что  именно

говорится о предмете речи: сообщается ли о его действии или о его признаке.

[12, с.311]

В основе другой классификации сказуемого лежит способ выражения

вещественного  и  грамматического  значения.  Эти  значения  могут  быть
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выражены либо синтетическим способом – в одном слове или семантически

и синтаксически неделимом сочетании слов; либо аналитическим способом,

когда  вещественное  и  грамматическое  значение  выражаются  раздельно,  в

двух компонентах. Таким образом, различаются два основных структурных

типа сказуемого – простое и непростое. 

Простое  глагольное  сказуемое  представлено  в  русском  языке

разнообразными  глагольными  формами.  «Непростое  сказуемое  состоит  из

двух  компонентов,  функции  которых  четко  разграничены:  основной

компонент  выражает  только  вещественное  значение,  вспомогательный  –

только  грамматическое.  Вспомогательный  компонент  является  спрягаемой

глагольной  формой  или  включает  ее.  Основной  компонент  по

категориальным свойствам противопоставлен вспомогательному: глагольный

в  форме  инфинитивы  обозначает  активный  признак-действие;  именной,

представленный  различными  формами  именных  частей  речи  называет

качество,  свойство,  состояние и т.п.,  т.е.  выражает пассивный признак.  По

выражению  основного  компонента  различаются  2  вида  непростого

сказуемого – составное глагольное и составное именное.» [8, с. 109]

«Двусоставное предложение может быть грамматически неполным, т.е.

не  иметь  в  наличии  обоих  составов,  но  это  не  лишает  его  специфики

двусоставного  предложения,  так  как  отсутствующий  состав

подразумевается». [3, с. 390] 

1.2. Простое глагольное сказуемое (ПГС)

Простое  глагольное  сказуемое  представлено  в  русском  языке

разнообразными  формами.  Наиболее  продуктивным  является  сказуемое,

выраженное спрягаемыми полнозначными глаголами в прямом употреблении

форм наклонения, времени, лица.

По А.Г.Рудневу, ПГС выражено одной из следующих глагольных форм:
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1) Формой  настоящего,  прошедшего  или  будущего  времени

изъявительного наклонения;
2) Формой условного наклонения;
3) Формой повелительного наклонения;
4) Формой инфинитива;
5) Неспрягаемой формой вспомогательного глагола есть;
6) Неспрягаемыми формами глагольных корней при замене спрягаемых

форм глагола для обозначения быстроты действия в прошедшем или

будущем времени типа бац, хвать, стук, шмыг и др. [13, с. 290] 

П.А.  Лекант  считает,  что  так  называемое  относительное  употребление

глагольных форм наклонения или времени вносит в сказуемое добавочные

оттенки.  Напр.,  повелительное  наклонение  «может  быть  употреблено  в

значении изъявительного,  что придает добавочный оттенок неожиданности

действия,  а  также  вместе  с  частицей  и,  восклицательной  интонацией

выражает эмоциональную оценку – удивление. Такие формы сказуемого не

могут  иметь  полной  парадигмы  модально-временных  форм  и  являются

непродуктивными.  К  непродуктивным  следует  отнести  и  формы  простого

глагольного  сказуемого,  представленные  глагольными  фразеологизмами  и

глагольно-именными  оборотами.  Особую,  непродуктивную  группу  ПГС

представляют  несогласуемые,  неизменяемые  формы  –  инфинитив  и

«усеченная»  (междометная)  форма.  Эти  формы  употребляются

преимущественно в значении изъявительного наклонения. Инфинитив вносит

в  значение  сказуемого  добавочный  экспрессивный  оттенок  энергичного

приступа к действию». [9, с. 280]

Н.С.  Валгина  добавляет,  что  «сказуемое,  формально  не  уподобленное

подлежащему,  выраженное  инфинитивом,  глагольным  междометием,

некоторыми  формами  повелительного  наклонения  (со  значением  условия,

уступки,  долженствования,  пожелания  и  т.  д.),  характерно  для  стиля

разговорного,  синтаксические  построения  которого  особенно  богаты

модально-экспрессивными значениями». [2, с. 245]
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К  простым  глагольным  сказуемым  мы  отнесли  также

фразеологизированные глагольные сочетания в функции сказуемых, которым

присуще  единое  значение:  бить  баклуши  –  бездельничать,  точить  лясы  –

болтать, приказать долго жить – умереть, положить зубы на полку –  голодать.

Такие  сочетания  выступают  в  роли  одного  члена  предложения,  так  как

синтаксически нечленимы. 

1.3 Составное именное сказуемое

Составное  именное  сказуемое  (СИС)  состоит  из  двух  частей:

вспомогательной  части  –  связки  (глагола  в  спрягаемой  форме),  который

выражает грамматическое значение (время и наклонение), и основной части –

именной, выражающей лексическое значение.

Вспомогательная часть (связка) может быть четырех видов:

1)  нулевая  –  связка,  являющаяся  показателем  настоящего  времени

изъявительного  наклонения,  в  именном  сказуемом  материально  не

выражается. 

2)  отвлеченная  –  глагол  быть  прошедшего  или  будущего  времени  в

любом наклонении, выполняющий только грамматическую функцию.

3) полуотвлеченная, или полузнаменательная – глагол с ослабленным

лексическим  значением;  передающий  грамматические  значения  (время,

наклонение), связывая сказуемое с подлежащим, а также внося в сказуемое

частично  и  лексическое  значение  (делаться,  стать,  становиться,  являться,

казаться, называться и т.д.);

4)  знаменательная,  или  вещественная  –  это  глагол,  полностью

сохраняющий  свое  лексическое  значение,  обозначающий  состояние,

движение (приехать, прийти, вернуться, наступить, стоять, сидеть, лежать и

т.д.).  Такие  полнозначные  глаголы  включаются  в  сказуемое  вместе  с

именными формами и только поэтому условно считаются связками.    
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Основными способами выражения именной части сказуемого являются

имя существительное и имя прилагательное в полной и краткой форме. Также

именная  часть  может  быть  выражена  кратким страдательным причастием,

предложно-падежным  сочетанием,  цельным  словосочетанием,

местоимением, числительным, фразеологизмом.

Способы выражения именной части:

1.Имя существительное: 1) Существительное в именительном падеже –

такое  сказуемое  обычно  выражает  устойчивый  признак  предмета  или

качественную  характеристику.  В  роли  именной  части  выступают  и  такие

существительные, лексическое значение которых ослаблено; они включаются

в  сказуемое  только  в  сочетании  с  определением,  несущим  смысловую

нагрузку.  Широко  употребляются  в  СИС  существительные  с  оценочным

значение; такие конструкции характерны для разговорной речи.

2) Существительное в творительном падеже. Принято считать, что СИС

с  именной  частью  в  форме  творительного  падежа  выражает  признак

непостоянный, случайный.

3)  Существительное  в  родительном  падеже.  Особенность  такого

сказуемого заключается в том, что круг слов,  способных выступать в этой

функции в форме родительного падежа, ограничен и само сказуемое всегда

имеет  значение  либо  качественной  характеристики,  либо  внутреннего

состояния,  причем  при  родительном  имени  обязательно  употребляется

прилагательное,  которое  и  заключает  в  себе  указание  на  качественный

признак. [2, с. 289]

4)  Другие  падежи  имен  существительных  в  роли  сказуемого

употребляются реже и всегда являются предложными сочетаниями.

2.  Имя  прилагательное:  полная  и  краткая  формы  имени

прилагательного  в  СИС могут  различаться  смысловым,  грамматическим и
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стилистическими  оттенками.  Принято  считать,  что  полные  формы

обозначают  признак  постоянный,  вневременный,  а  краткие  –  признак

непостоянный, свойственный предмету в определенный отрезок времени.

1) Прилагательные в краткой форме. В большинстве случаев краткая и

полная  формы прилагательного  в  составе  сказуемого  могут  заменять  друг

друга.  Вместе  с  тем  в  современном языке  есть  конструкции,  в  которых в

качестве присвязочной части возможно употребление только краткой формы:

а) если значение краткой формы отлично от значения полной формы

того же прилагательного; б) если краткая форма прилагательного обозначает

относительный  признак,  излишнюю  степень  признака;  в)  краткая  форма

незаменима  полной  формой  в  устойчивых  словосочетаниях;  г)  при

подлежащем,  выраженном  местоимением  это  или  вопросительно-

относительным местоимением что; д) при наличии слов как, так.

2)  Прилагательное в полной форме в именительном падеже – самый

используемый способ выражения присвязочной части СИС. Только в полной

форме  могут  употребляются  только  относительные  прилагательные.  Не

встречаются в краткой форме и некоторые качественный прилагательные в

определенных значениях. Сравнительно редко употребляется в составе СИС

полное  прилагательное  в  именительном  падеже  при  глаголах  будущего

времени.  Полная  форма  прилагательного  в  сочетании  с  глаголом  в

сослагательном  или  повелительном  наклонении  употребляется  редко,  и

только  в  разговорной  речи.  В  разговорной  речи  полное  прилагательное  в

именительном  падеже  с  СИС  нередко  употребляется  с  усилительными

частицами какой, такой, экий.

3) Прилагательное в полной форме в творительном падеже – активно

развивающаяся  синтаксическая  форма,  обозначающая  признак,  присущий

предмету в определенный момент.

4) Прилагательное в сравнительной или превосходной степени.
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3. Причастие в полной и краткой формах.

4. Местоимение в роли предикативного члена.

5. Числительное или количественно-именное сочетание.

6. Наречие в роли предикативного члена.

7. Междометие в роли предикативного члена.

8.  Фразеологическое  сочетание.  Именные  фразеологизмы  в  составе

сказуемого дают качественную характеристику лица (предмета), указывая на

физическое  состояние,  модальные  качества,  родственные  и  другие

отношения. [4, с. 213]

Выводы по главе 1

Итак,  мы  рассмотрели  сказуемое  в  двусоставном  предложении  и

пришли к следующим заключениям.
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Сказуемое – сложнейшее понятие системы членов предложения как по

семантическим, так и по структурным свойствам. Сказуемое в двусоставном

предложении  как  структурно-семантический  компонент  предложения

включает  в  себя  следующие  особенности:  является  частью  структурной

схемы предложения (группа главных членов); отражает модально-временную

характеристику предмета речи (мысли), определяя его действие или признак;

включает «новое»; обозначается формой глагола и именами; чаще всего стоит

после подлежащего; структурно подчиняется подлежащему в двусоставном

предложении. Традиционно выделяют 3 вида: простое глагольное, составное

глагольное и составное именное.

Так  как  в  нашем  исследовании  не  было  обнаружено  примеров

использования  составного  глагольного  сказуемого,  остановимся  на  двух

других.

Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное спрягаемой

формой  полнозначного  глагола,  процессуального  фразеологизма  или

описательного глагольно-именного оборота.

Составное  именное  сказуемое  –  сказуемое,  состоящее  из  двух  частей:

вспомогательной  части  –  связки  (глагола  в  спрягаемой  форме),  который

выражает грамматическое значение (время и наклонение), и основной части –

именной, выражающей лексическое значение.

Глава  II.  Главный член в  форме  сказуемого в  односоставном

предложении и типы односоставных предложений
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2.1. Главный член в форме сказуемого в односоставном предложении

Односоставные предложения – особый структурно-семантический тип

простого  предложения,  «грамматическим  центром  которого  является  один

независимый  главный  член,  который  одновременно  называет  предмет,

явление, состояние, указывает на наличие его в действительности, передает

отношение  к  действительности,  т.е.  оформляет  значение  синтаксического

времени и объективной модальности». [8, с. 117] 

Односоставные  предложения  противопоставлены  двусоставным  по

ряду  признаков:  логическому,  структурному,  семантическому  и

грамматическому.

Логический  признак  соотносится  с  двучленным  характером  мысли,

выражаемой  в любом предложении, поскольку в любом предложении есть

предмет  речи-мысли   и  то,  что  говорится  о  предмете  речи-мысли.  В

соответствии  с  этим  признаком  в  русской  грамматике-80  выделяются

двухкомпонентные  и  однокомпонентные  структуры.  Однокомпонентные

предложения – это  такие,  в  которых представлен либо только субъект как

наличие, существование предмета или явления, либо только предикативный

признак  как  наличие  действия  или  процессуального  состояния,  не

отнесенного или отнесенного к субъекту.

Структурные признаки односоставных предложений сводятся к тому,

что  предикативную  основу  этих  предложений  составляет  только  один

главный член, а также в способах выражения главного члена предложения, в

степени  синтаксической  членимости  предложения  и  в  количестве

второстепенных членов.

Семантические признаки односоставных предложений проявляются в

характере  и  способе  актуализации  в  предложении  одного  из  двух

компонентов  мысли  –  субъекта  или  предикативного  признака.  Характер  и

способ  актуализации  предмета  речи-мысли  либо  предикативного  признака
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связаны прежде всего с лексической семантикой главного члена, с формой его

предоставления и с  его контекстным окружением. Наличие односоставных

предложений  в  русском  языке  демонстрирует  богатство  средств  для

выражения  тончайших  смысловых  оттенков  с  помощью  синтаксических

конструкций.

В истории русского языкознания о грамматической природе и сущности

односоставного  предложения  решался  по-разному.  Представители

логического  направления  (А.Х.Востоков,  Ф.И.Буслаев)  рассматривали

однососоставное предложение как неполное, поскольку в предложении они

усматривали  обязательную  двучленность  структуры,  связанную  с

построением логического суждения (субъект-предикат). 

Лингвисты психологического направления также недостаточно выявили

специфику односоставного предложения и признавали основой предложения

сказуемое  (А.А.Потебня,  Д.Н.Овсяннико-Куликовский.  Номинативные

предложения  признавались  неполными,  так  без  сказуемого  предложение

считалось немыслимым. А.А.Шахматов так определял предложение с одним

главным членом: «Член предложения, соответствующий по своему значению

сочетанию  субъекта  с  предикатом,  мы  назовем  главным  членом

односоставного предложения,  где не нашло себе словесного выражения то

расчленение,  которое обнаруживается в самой коммуникации».  [16,  с.  458]

А.А.Шахматов  в  качестве  образцовой  модели  приводит  двусоставное

предложение, что приводит его к определению односоставного предложения

по аналогии с двусоставным, то есть сближению его главного члена то со

сказуемым,  то  с  подлежащим  (выделял  подлежащные,  бесподлежащные,

вокативные и безличные односоставные предложения).

На  современном  этапе  развития  синтаксиса  не  вызывает  сомнения

выделение  односоставных  предложений  в  самостоятельный  структурно-

семантический  тип  простого  предложения.  Однако  выделение  типов

односоставных предложений до сих пор противоречиво.
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В настоящее время в синтаксисе нерешенным остается вопрос о том, как

назвать «грамматический центр» односоставного предложения. Одни ученые

(А.М. Земский, В.В. Бабайцева, Е.М. Галкина- Федорук, Н.Д. Артюнова, Р.Н.

Попов  и  др.)  отстаивают  наименование  «сказуемое»  (или  «подлежащее»),

другие  (Н.С.  Валгина,  О.Б.  Сиротинина,П.А.  Лекант)  подчеркивают,  что

главный  член  односоставных  предложений  только  по  форме  напоминает

сказуемое (или подлежащее), но не является таковым.

Грамматический  центр  односоставных  предложений  следует  считать

главным  членом,  по  форме  напоминающим  сказуемое  (подлежащее),  но

сказуемым  его  нельзя назвать.  В качестве ведущего аргумента лингвисты

выдвигают  тот  факт,  что  главный  член  в  односоставном  предложении

является  формально  независимым,  в  отличие  от  двусоставного,  в  котором

сказуемое  определяет  подлежащее,  зачастую  согласуясь  с  ним  в  общих

синтаксических категориях.

Считается, что «если двусоставные предложения содержат раздельное

грамматическое  выражение  для  субъекта  и  предиката  действия,  то

односоставные предложения представлены одним главным членом, по форме

совпадающим либо со сказуемым, либо с подлежащим. Этот главный член

называет действие, явление или предмет, а также выражает их отношение к

действительности,  чем  создается  необходимая  для  любого  предложения

предикативность». [12, с. 379] 

2.2. Классификация односоставных предложений и способы выражения 

главного члена в форме сказуемого

Для того чтобы выяснить,  чем может быть выражен главный член в

форме  сказуемого  в  односоставном  предложении,  нам  необходимо

ознакомиться  с  выбранной  нами  классификацией  односоставных

предложений, в которых главный член представлен в форме сказуемого:

1. Определенно-личные предложения
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Определенно-личными называются такие односоставные предложения,

в  которых  главный  член  в  форме  сказуемого  выражен  глаголом,

указывающим  личным  окончанием  на  определенное  (конкретное)  лицо,

которым может быть говорящий или его собеседник: я,  ты, мы, вы. Такие

предложения обычны в диалогической или монологической речи и в живом

процессе  общения.  Нередко  односоставные  определенно-личные

предложения и двусоставные предложения с подлежащими-местоимениями

по  семантико-стилистическим  свойствам  мало  отличаются  друг  от  друга,

поэтому в некоторых случаях они могут заменять друг друга.

Главный член в форме сказуемого в определенно-личных предложениях

может быть выражен:

1) Глаголом  изъявительного  наклонения  1  лица  единственного

числа. Это наиболее типичная форма определенно-личных предложений, так

как  форма  1  лица  единственного  числа  имеет  «индивидуально-личное

значение». Однако и эта форма может иметь разную степень определенности

в зависимости от контекста и речевой ситуации. 

2) Глаголом  изъявительного  наклонения  в  форме  2  лица

единственного и  множественного числа.  Определенно-личное значение эта

форма имеет в тех случаях, когда говорящий обращается к собеседнику.

3) Глаголом повелительного наклонения.

4) Глаголом в форме 1 лица множественного числа. Деятель имеет

менее  конкретный  характер,  так  как  множественное  число  позволяет

включить в число деятелей неопределенное множество лиц

Главным  членом  определенно-личных  местоимений  не  могут  быть

формы  глагола   3  лица  единственного  и  множественного  числа,  а  также

глаголы прошедшего времени,  так  как  они не указывают на определенное

действующее лицо. 
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2. Неопределенно-личные предложения

Неопределенно-личными  называются  такие  односоставные

предложения, в которых действующее лицо мыслится как неопределенное, а

главный  член  в  форме  сказуемого  выражен  глаголом  изъявительного

наклонения в форме 3 лица множественного числа настоящего или будущего

времени  либо  формой  прошедшего  времени.  Внимание  говорящего  и

адресата речи сосредоточено на действии, действующее лицо остается в тени.

Неопределенно-личные предложения, как особая семантико-грамматическая

разновидность  простого  предложения,  обусловлена  потребностью  в

выражении действия неопределенного деятеля. Здесь выделяются следующие

случаи:

1. Действующее лицо неизвестно говорящему, но этот момент и не

представляется важным для сообщения.

2. Д.л. может быть известно говорящему, но он не называет его в

силу разных причин, чем создается неопределенность.

3. Д.л. не может быть точно указано говорящим.

4. Д.л.  является  сам  говорящий,  но  он  не  считает  нужным

акцентировать это, а использует форму неопределенно-личных предложений,

которые позволяют затемнить действующее лицо, слить его с какой-то точно

не обозначенной группой лиц.

5. В  некоторых  случаях  единичный  производитель  действия

указывается  в  контексте,  но  отказ  от  названия  конкретного  деятеля

способствует выражению оттенка неопределенности и обобщенности.

3. Обобщенно-личные предложения

Обобщенно-личными называются  такие  односоставные предложения,

действие которых относится к обобщенному лицу, а главный член в форме
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сказуемого выражено глаголом 2 лица (реже – в других личных формах). В

обобщенно-личных  предложениях  различна  степень  обобщения

производителя  действия:  действие  может  относиться  не  только  к  любому,

всякому лицу, но и обобщенно мыслимой группе лиц.

Обобщенно-личные  предложения  выполняют  следующие  основные

функции:

1. Обобщенно-личные  предложения  выражают  общее  положение,

вывод,  относящийся  ко  всем  людям  безотносительно  к  месту  и  времени.

Поскольку  обычно  действие  обобщенно-личных  предложений  может  быть

отнесено  к  любому  лицу,  именно  этот  тип  односоставных  предложений

широко распространен в пословицах.

2. Обобщенно-личные  предложения  способствуют  выражению

интимных мыслей, настроений, переживаний под обобщенной формой.

Главный член в форме сказуемого в обобщенно-личных предложениях

может быть выражен глаголом в различных формах:

1) Глаголом  в  изъявительном  наклонении  в  форме  2  лица

единственного  лица  настоящего  или  будущего  времени.  Это  наиболее

типичная  форма  глагола  в  обобщенно-личном  предложении.  Значение

обобщенности  может  быть  свойственно  предложению  с  любой  личной

глагольной  формой,  однако  форма  2  лица  единственного  числа  занимает

среди спрягаемых глагольных форм особое положение, так как именно она

выражает обобщенное значение в русском языке.

2) Глаголом в форме 2 лица единственного и множественного числа

повелительного наклонения. Такие предложения обычно содержат призывы,

наставления, поучения или советы, относящиеся ко всем лицам вообще или

множеству обобщенных лиц, также достаточно распространены. 
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3) Глаголом в форме  1 лица множественного числа настоящего или

будущего  времени.  В  некоторых  случаях  такая  форма  имеет  значение

повелительного наклонения.

4) Глаголом в форме 3 лица множественного числа.

Чтобы отграничить определенно-личные предложения от обобщенно-

личных,  нужно  выявить,  является  ли  исполнителя  действия  конкретным

лицом или обобщенным.

4. Безличные предложения

Безличные предложения – это «такие односоставные предложения,  в

которых  выражается  действие  или  состояние  (признак),  возникающие  и

существующие независимо от производителя действия и носителя признака.

Семантической основой безличных предложений является отсутствие именно

активного деятеля (или носителя признака), так как указание на деятеля (или

носителя  признака)  в  предложении  все-таки  может  быть,  однако  в  такой

форме, которая не допускает грамматического подлежащего». [2, с.326]

Грамматические типы безличных предложений довольно разнообразны.

Наиболее четки по выражаемому значению и своему строению глагольные

безличные предложения.

Н.С.  Валгина  выделяет  три  группы  глагольных  безличных

предложений:

1) «В качестве главного члена безличного предложения употребляется

безличный глагол (светает,  моросит,  знобит,  тошнит; нездоровится,  спится,

хочется,  смеркается,  дремлется и др.)  Эти глаголы имеют грамматическую

форму третьего лица единственного числа, а в прошедшем времени — форму

среднего рода единственного числа; но по значению эти глаголы таковы, что

не  допускают  употребления  при  них  имени  существительного  или

местоимения в именительном падеже». [2, 329]

21



В таких глаголах категория лица имеет чисто формальное значение, это

всегда застывшая форма третьего лица (или форма среднего рода). Действие,

обозначенное этой формой, всегда происходит независимо от деятеля. 

Общее  значение  безличных предложений данного  типа  определяется

значением  безличного  глагола  (состояние  природы,  окружающей  среды,

долженствование,  необходимость  и  другие  модальные  оттенки).

Конструктивная  особенность  предложений  с  глаголами  наличия  или

недостатка (хватает, достает, станет) – обязательность родительного падежа.

2)  «Довольно  распространены  в  русском  языке  и  многообразны  по

структуре  и  значению  безличные  предложения,  главный  член  которых

выражен  личным  глаголом  в  безличном  употреблении.  Личные  глаголы  в

безличном  употреблении  теряют  формы  изменения  и  застывают  в  форме

третьего лица единственного числа или в форме среднего рода. 

Личных глаголов, которые могут употребляться в безличном значении,

гораздо  больше,  чем  глаголов  собственно  безличных,  поэтому  так

разнообразны и богаты значения конструкций с данным типом глагола. Они

могут  обозначать  состояние  природы,  стихийные  явления  и  состояние

окружающей  среды;  чувственные  восприятия,  ощущения;  действие,

производимое косвенным субъектом». [2, 324]

3) Главный член безличного предложения может быть выражен кратким

страдательным причастием с суффиксом -н-, -ен- или -т- и иметь значение

состояния как результата совершившегося действия. 

Своеобразием  причастных  безличных  предложений  является  то,  что

главный  член  в  них  соединяет  значение  действия  со  значением

результативного  состояния.  В  случаях,  когда  причастие  имеет  модальное

значение, сказуемое обязательно включает в себя инфинитив.
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«Наречные  безличные  предложения  представлены  в  современной

лингвистике  прежде  всего  предложениями  с  безлично-предикативными

словами  в  роли  главного  члена.  Это  «наречия  со  значением  состояния»,

этимологически  связанные  с  краткими  прилагательными  и  некоторыми

именами существительными, семантической особенностью которых является

выражение различных состояний: легко, весело, уютно, стыдно; жаль, охота,

недосуг, пора. Значение безличности или, точнее, бессубъектности, в таких

предложениях  обнаруживается  не  в  отношении  деятеля,  как  в  глагольных

безличных  предложениях,  а  в  отношении  носителя  признака.  Конкретно

значение  безличного  предложения  определяется  значением  безлично-

предикативного слова». [2, 329]

Лексически  ограниченную,  но  широко  употребительную  группу

безличных  предложений  образуют  безлично-генитивные  структуры  –

отрицательные  конструкции  с  глаголами  бытия  и  родительным  падежом

имени, соотносящиеся с утвердительными двусоставными предложениями.

5. Инфинитивные предложения

Инфинитивными называются  односоставные предложения с  главным

членом,  выраженным  независимым  инфинитивом,  имеющим  значение

возможного  (невозможного),  необходимого  или  неизбежного  действия.

Инфинитивы в этих предложениях не зависят ни от какого слова, напротив,

все слова зависят от инфинитива в смысловом и грамматическом отношении.

Главный  член  инфинитивных  предложений  может  быть  выражен

независимым  инфинитивом  без  частицы  и  инфинитивом  с  частицей  бы.

Использование частицы влияет на семантику инфинитивного предложения.

Инфинитивные предложения без частицы бы выражают:

а)  модальные  значения  (должествование,  необходимость,

невозможность, неизбежность);
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б) сомненье, раздумье, нерешительное предположение и т.п.;

в) повеление, волю говорящего лица.

Инфинитивные  предложения  с  частицей  бы  выражают

предпочтительность  или  желательность  действия,  опасение  по  поводу

совершения или предостережения в целесообразности действия.  В составе

инфинитивных  предложений  с  частицей  бы  могут  соединяться  частицы

только, лишь, хоть, что, если и т.п., входящие в состав предикативной основы.

Выводы по главе 2

Односоставные предложения – особый структурно-семантический тип

простого  предложения,  грамматическим  центром  которого  является  один

независимый  главный  член,  одновременно  называющий  предмет,  явление,

состояние,  указывающий на наличие его  в действительности,  передающий

отношение к действительности, т.е. оформляющий значение синтаксического

времени и объективной модальности.
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Односоставные  предложения  противопоставлены  двусоставным  по

ряду  признаков:  логическому,  структурному,  семантическому  и

грамматическому.

В настоящее время в синтаксисе нерешенным остается вопрос о том, как

назвать «грамматический центр» односоставного предложения. Одни ученые

отстаивают  наименование  «сказуемое»  (или  «подлежащее»),  другие

подчеркивают,  что  главный  член  односоставных  предложений  только  по

форме напоминает сказуемое (или подлежащее), но не является таковым.

В  нашем  исследовании  мы  придерживаемся  мнения,  что

грамматический центр односоставных предложений следует считать главным

членом в форме сказуемого.

Среди односоставных предложений, имеющих главный член в форме

сказуемого,  выделяют:  определенно-личные,  неопределенно-личные,

обобщенно-личные, безличные и инфинитивные.

Глава III. Типы сказуемого в русских народных пословицах

3.1. Классификация сказуемого в двусоставном предложении: 

составное именное сказуемое (СИС) и простое глагольное 

сказуемого (ПГС) 

Составное именное сказуемое (СИС) в русских народных пословицах
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 В  ходе  проведенного  нами исследования  мы пришли к  выводу,  что

наиболее  характерным  для  русских  народных  пословиц  является

употребление в двусоставном предложении составного именного сказуемого

(СИС). Нами было зафиксировано 115 СИС, или 66% от всех рассмотренных

нами типов сказуемого в двусоставном предложении, собранных в картотеку

методом  сплошной  выборки.  Проанализировав  конкретный  языковой

материал,  мы   обнаружили  интересную  особенность:  в  подавляющем

большинстве случаев (в 109 примерах)  связка является нулевой,  так как в

рассматриваемых  нами  пословицах  она  выражает  временное  значение

настоящего времени: 

«Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова».[11, с. 113]

«Дешев ситец, да линюч». [11, с. 345]

«Вся семья вместе – так и душа на месте».[14, с. 27]

В результате нашего исследования мы выявили и другие типы связок,

но  встретились  они  крайне  редко:  отвлеченная  связка  –  в  5  примерах,

полуотвлеченная связка – в 1 примере. 

«Дважды жена мила бывает: как в избу введут да когда вон понесут». [14,

с.43]

«Военное дело не учить –  битым быть». [11, с.278]

«Береги бровь, глаз цел будет». [14, с. 21]

«Делай другим добро – будешь сам без беды» [14, с.56]

«С милым годок покажется за часок» [11, с. 293]

         Исследуя формы выражения именной части в СИС, мы обнаружили что

присвязочная часть может быть выражена: именем прилагательным, именем

существительным,  наречием,  кратким  причастием,  местоимением,

количественно-именным  сочетанием,  фразеологизмом,  числительным.
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Рассмотрим  каждую  из  разновидностей  более  подробно,  представив

выделенные группы  в порядке убывания количества языковых единиц.

I.  Проанализировав  конкретный  языковой  материал,  мы  пришли  к

выводу, что наиболее характерной для СИС в русских народных пословицах

является именная (присвязочная) часть, выраженная именем прилагательным.

В данной группе 53 языковые единицы, или 46% от всех рассмотренных нами

СИС. Вся совокупность СИС в русских народных пословицах, именная часть

которого  выражена  именем  прилагательным,  разбита  нами  на  3  группы в

зависимости от формы и степени имени прилагательного. В ходе анализа мы

выявили, что имя прилагательное в присвязочной части СИС может быть как

полным, так и кратким, как в положительной, так и в сравнительной степени.

Представим  выделенные  группы,  расположив  их  в  порядке  убывания

количества языковых единиц.

1.  Чаще  всего  в  нашей  работе  встречались  примеры  СИС,  именная

часть которого выражена кратким прилагательным –  44 примера. Принято

считать, что полные формы обозначают признак постоянный, вневременный,

а краткие  – признак непостоянный, но так как во всех рассмотренных нами

случаях  краткая  и  полная  форма  допускают  синонимические  замены,  то

будем  считать,  что  именная  часть,  выраженная  кратким  прилагательным,

выражает постоянный признак. 

«Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож». [11,

с.231]

«Кто в слове скор, тот в деле редко спор». [11, с. 74]

«Работа черна, да денежка бела». [11, с. 92]

«Корень ученья горек, да плод его сладок». [11, с. 67]

«Вешний лед толст, да прост, осенний тонок, да цепок». [14, с. 26]
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«Мал золотник, да дорог». [11, с. 27]

«Болтовня и красна, и пестра, да пуста». [14, с. 18]

«Плоха рожа, да душа гожа». [11, с. 98]

2.  В  нашем  исследовании  мы  встретили  6  примеров  СИС,  именная

часть которого выражена именем прилагательным в простой сравнительной

степени:

«Любовь к Родине сильнее смерти». [11, с. 86]

«Уговор дороже денег». [14, с. 270]

«Недоученный хуже неученого». [11, с. 49]

«Угощенье от души слаще меда-сахара». [14, с. 270]

3. СИС, именная часть которого выражена полным прилагательным в

именительном падеже, встретилось нам всего в 3 примерах, хотя считается,

что  прилагательное  в  полной  форме  в  именительном  падеже  –  наиболее

активное  средство  выражения  присвязочной  части  СИС.  В  нашем  же

исследовании  наиболее  частотно  использование  кратких  прилагательных,

следовательно, указанная выше закономерность СИС не относится к русским

народным пословицам. 

«Рожа кривая, да совесть прямая». [11, с. 290]

«За морем веселье – да чужое, а у нас и горе – да свое». [14, с. 78]

II.  Следующим  по  численности  типом  СИС  в  русских  народных

пословицах  является  СИС,  именная  часть  которого  выражена  именем

существительным.  Данная  разновидность  представлена  44  языковыми

единицами,  что  составляет  38% от  всех  рассмотренных нами СИС.  Такие

сказуемые  мы  подразделили  на  4  группы.  Рассмотрим  каждую  из

разновидностей. 
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1. В нашем исследовании мы обнаружили 20 примеров, в которых

присвязочная  связь  выражена  именем  существительным  в  именительном

падеже. Именительный падеж обозначает признак устойчивый, постоянный,

обычно он употребляется в сказуемом, мыслимом в настоящем времени.

«Ученье – свет, а неученье – тьма». [14, с. 271]

«Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье». [14, с. 65]

«Для матери ребенок до ста лет детенок». [14, с. 62]

«Глаза – бирюза, а душа – сажа». [14, с. 54]

2. В результате проведенного нами анализа мы выделили 15 примеров,

в  которых  именная  часть  выражена  существительным  в  именительном

падеже с отрицательной частицей не. 

«Попытка не пытка, а спрос не беда». [11, с. 23]

«Гусь свинье не товарищ». [14, с. 55]

«Соха – не плуг, приятель – не друг». [11, с. 146]

«Ложка в бане не посуда, девка бабе не подруга». [11, с. 294]

3. В ходе работы мы встретили 6 случаев, в которых существительное в

именной части СИС выражено другим падежом: винительным (4 примера) и

родительным (2 примера):

«У семи нянек дитя без глазу». [14, с. 269]

«Доброму гостю и сухарь на здоровье, а злому и мясное не в прок». [14, с. 55]

«На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за леденец». [11, с. 434]

4. Анализируя конкретный языковой материал, мы выдели 3 примера, в

которых  именная  часть  выражена  синтаксически  цельным  сочетанием,

определяемым словом которого является существительное:
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«Чужая сторона – темный лес». [14, с. 290]

«Повторенье – мать ученья». [11, с. 342]

III.  Типы СИС, о которых пойдет речь далее,  представлены в нашей

картотеке сравнительно небольшим количеством языковых единиц, поэтому

мы объединили их  в  один  блок.  Наименее  частотны случаи,  при  которых

именная  часть  СИС  в  русских  народных  пословицах  выражается  кратким

причастием,  количественно-именным  сочетанием,  числительным,

местоимением и ФЕ. 

1. СИС, именная часть которого выражена наречием, встретилось нам в

5 примерах:

«Вся семья вместе, так и душа на месте». [14, с. 32]

«Доброму гостю и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок». [14, с.45]

2. В ходе анализа мы обнаружили 3 примера, в которых именная часть

выражена кратким причастием:

«Жизнь дана на добрые дела». [14, с. 83]

«Мила та сторона, где пупок резан». [11, с. 79]

«Кто малым доволен, тот у Бога не забыт». [11, с. 398]

3. В исследуемом материале мы обнаружили также случаи, в которых

именная  часть  СИС  выражена  количественно-именным  сочетанием  (2

примера),  и  2  примера  использования  числительного  в  качестве  именной

части:

«Первый парень на деревне, а деревня в два двора». [11, с. 72]

«Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – две радости». [11, с. 328]

«Одна у человека родная мать, одна у него и Родина». [11, с. 65]
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4. СИС, именная часть которого выражена местоимением, встретилось

нам в  2 примерах:

«За морем веселье – да чужое, а у нас и горе – да свое». [14, с. 92]

«Зацепил – поволок, а сорвалось – не наше то было». [14, с. 92]

5.  СИС,  именная  часть  которого  выражена  фразеологизмом,

встретилось нам в 2 примерах:

«Дурака учить – решетом воду носить». [14, с. 59]

«Хлеб – всему голова». [14, с. 276]

Простое глагольное сказуемое (ПГС) в русских народных пословицах

В ходе проведенного нами исследования нами было зафиксировано 60

ПГС,  функционирующих  в  русских  народных  пословицах,  что  составляет

34%  от  всех  рассмотренных  нами  типов  сказуемого  в  двусоставном

предложении,  собранных  в  картотеку  методом  сплошной  выборки.  В

результате анализа мы определили, что ПГС в русских народных пословицах

может быть выражено глаголами в форме изъявительного наклонения одного

из времен, глаголами в форме повелительного наклонения, инфинитивами и

глагольно-именными сочетаниями.  Рассмотрим  каждую из  разновидностей

более  подробно, представив  выделенные  группы  в  порядке  убывания

количества языковых единиц.

I.  Проанализировав  конкретный  языковой  материал,  мы  пришли  к

выводу, что наиболее характерным в русских народных пословицах является

употребление  согласованного  ПГС,  выраженного  глаголом  в  форме

изъявительного наклонения одного из времен. В данной группе 43 языковые

единицы,  что  составляет  72%  от  всех  рассмотренных  нами  ПГС.  Вся

совокупность  ПГС,  выраженных  глаголом  в  изъявительном  наклонении,

разбита нами на 3 группы, в зависимости от времени глагола. Представим
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выделенные  группы,  расположив  их  в  порядке  убывания  количества

языковых единиц.

1. Наиболее частотно употребление ПГС в форме настоящего времени 3

лица единственного или множественного числа – 27 примеров:

«И собака помнит, кто бьет, кто кормит».[11, с. 400]

«Всяк правды ищет, да не всяк ее находит». [14, с. 33]

«Не ошибается тот, кто ничего не делает». [11, с.206]

«Хороший друг в лицо ругает, а за глаза хвалит». [14, с. 277]

«Куда сердце летит, туда и око бежит». [11, с. 87]

«Денежки труд любят». [14, с. 41]

2.  В  нашей  работе  мы  обнаружили  13  случае  употребления  в  ПГС

глаголов будущего времени 3 лица единственного числа:

«Беда вымучит, беда и выучит». [14, с. 27]

«Красота приглядится, а ум пригодится». [11, с. 78]

«Даст тебе дурак меду – плюнь, даст мудрец яду – пей». [14, с. 48]

«Баба и черта перехитрит». [14, с. 23]

3. Менее частотно употребление в ПГС глаголов прошедшего времени –

3 примера:

«Бог терпел и нам велел». [14, с. 29]

«Хвалилась редька: я с хреном добра». [14, с. 298]

II.  Все  рассмотренные  нами  выше  ПГС  (45  примеров)  являются

согласованными,  так  как  выражены  формами  изъявительного  наклонения

глагола.  В  результате  проведенного  нами  анализа  мы  обнаружили  и
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несогласованные ПГС (15 примеров), выраженные инфинитивом и глаголом в

форме повелительного наклонения. Рассмотрим каждую разновидность.

1.  Анализируя  конкретный  языковой  материал,  мы  выделили  10

случаев, в которых ПГС выражено инфинитивом:

«С умом жить – учиться, без ума жить – тешиться». [11, с. 265]

«Друг за друга держаться – ничего не бояться». [14, с. 61]

«Жизнь прожить – не поле перейти». [11, с. 436]

«Смерти бояться – на свете не жить». [11, с. 274]

«Пить до дна – не видать добра». [11, с. 239]

2.  В  ходе  анализа  нами  обнаружено  5  случаев  употребления  в  ПГС

глагола в форме повелительного наклонения.

«На Бога надейся, а сам не плошай». [14, с. 26]

«Сам кашу заварил, сам и расхлебывай». [11, с. 290]

3. Также в нашей работе найдено 2 случая, в которых ПГС выражено

глагольно-именными  сочетаниями,  причем  одно  из  них  согласованное,  а

другое – несогласованное.

«Ахи да охи не дадут подмоги (= не помогут)». [14, с. 25]

«Долго колебаться – страху набраться (=испугаться)». [11, с. 360]

Рассматривая  вопрос  о  типах  сказуемого  в  русских  народных

пословицах,  мы  не  выявили  ни  одного  случая  употребления  сложного

глагольного сказуемого (СГС).
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3.2. Классификация односоставных предложений с главным членом в 

форме сказуемого.

В  ходе  проведения  нашего  исследования  мы  встретили  не  только

двусоставные  (175  примеров),  но  и  односоставные  предложения  (157

примеров). Русские народные пословицы представляют собой односоставные

предложения:  обобщенно-личные,  неопределенно-личные,  безличные  и

инфинитивные.  Рассмотрим  каждую  из  разновидностей  более  подробно  и

представим их в порядке убывания количества языковых единиц.

I.  Проанализировав  конкретный  языковой  материал,  мы  пришли  к

выводу,  что  наиболее  характерными  для  русских  народных  пословиц

являются обобщенно-личные односоставные предложения. В данной группе

100 языковых единиц, или 64% от всех рассмотренных нами односоставных

предложений. Обобщенно-личные предложения выражают общие положения

и выводы, относящиеся ко всем людям безотносительно к месту и времени, а

также  способствуют  выражению  интимных  мыслей,  настроений  и

переживаний под обобщенной формой. Вся совокупность обобщенно-личных

предложений разбита нами на 2 группы в зависимости от того, чем выражен

главный  член.  Главный  член  в  форме  сказуемого  в  обобщенно-личных

предложениях  в  нашем  исследовании  выражен  формами  глагола  в

изъявительном и повелительном наклонении 2 лица единственного числа.

1. Чаще всего главный член в форме сказуемого в обобщенно-личном

предложении  выражен  глаголом  в  изъявительном  наклонении  2  лица

единственного числа – 52 примера. Такие предложения мы подразделили на 2

подгруппы в зависимости от времени глагола.

1)  Наиболее  частотно  употребление  в  форме  сказуемого  глагола  в

изъявительном наклонении 2 лица единственного числа будущего времени –

40 примеров:
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«Скажешь –  не  воротишь,  напишешь –  не  сотрешь,  отрубишь –  не

приставишь». [11, с. 267]

«Бездонную бочку не наполнишь, жадное брюхо не накормишь». [11, с. 197]

«Много захочешь – последнее потеряешь». [11, с. 281]

«Помрешь – ничего с собой не возьмешь». [11, с. 329]

«С кем поведешься, от того и наберешься». [11, с. 489]

«Час побережешься – век проживешь». [14, с. 290]

Также  мы  встретили  2  примера,  в  которых  главный  член  в  форме

сказуемого  выражен  глаголом  быть  в  будущем  времени  и  кратким

прилагательным:

«Насильно мил не будешь». [11, с. 307]

«Солью сыт не будешь, думою горя не разгребешь». [11, с. 367]

2) В нашей работе мы обнаружили 8 примеров, в которых главный член

в  форме  сказуемого  выражен  глаголом  в  изъявительном  наклонении

настоящего времени:

«Одной рукой даешь, другою отнимаешь». [11, с. 29]

«Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». [11, с. 301]

2.  В  нашем исследовании  мы обнаружили также  обобщенно-личные

предложения  с  главным членом в  форме  сказуемого,  выраженные формой

глагола  в  повелительном  наклонении  2  лица  единственного  числа  –  46

примеров. Такие предложения содержат призывы, наставления, поучения или

советы, относящиеся ко всем лицам вообще или множеству обобщенных лиц.

«Не в свои сани не садись». [11, с. 409]

«Языком не спеши, а делом не смеши». [14, с. 300]
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«На весну надейся, а дрова припасай». [11, с. 391]

«До смерти учись, до гроба исправляйся». [14, с. 68]

«Сам пропадай, а товарища выручай». [11, с. 190]

«На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся». [11, с. 321]

«На чужой каравай губ  не надувай, а пораньше  вставай да свой  затирай».

[11, с. 76]

«Больше думай, меньше говори». [14, с. 39]

            Также мы нашли 2 примера,  в которых главный член в форме

сказуемого  выражен  модальным  глаголом  в  повелительном  наклонении  и

инфинитивом:

«Умей дитя родить, умей и научить». [14, с. 280]

«Люби взять, люби и отдать». [11, с. 409]

II.  Следующим по  численности  типом  односоставного  предложения,

представленным  в  русских  народных  пословицах,  является  инфинитивное

предложение,  главный  член  в  форме  сказуемого  которого  выражен

независимым  инфинитивом.  Данная  разновидность  представлена  22

языковыми  единицами,  что  составляет  14%  всех  рассмотренных  нами

односоставных предложений.

«Не потрудиться, так и хлеба не добиться». [11, с. 504]

«Старого учить, что мертвого лечить». [11, с. 328]

«Не тебе бы говорить, не мне бы слушать». [11, с. 432]

«Без денег торговать, как без соли хлебать». [14, с. 27]

«Двух смертей не бывать, а одной не миновать». [11, с. 310]

«Тучам солнца не скрыть, мир войне не победить». [11, с. 87]
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III.  Перейдем  к  рассмотрению  следующего  в  количественном

отношении  типу  односоставного  предложения  –  к  безличному.  В  нашей

работе  мы  встретили  19  односоставных  безличных  предложений,  что

составляет  12%  от  всех  односоставных  предложений.  Вся  совокупность

односоставных предложений была разбита нами на 3 группы в зависимости

от того, чем выражен главный член в форме сказуемого: словом категории

состояния,  безличным  глаголом,  отрицательным  словом  нет.  Представим

выделенные  группы,  расположив  их  в  порядке  убывания  количества

языковых единиц.

1.  Наиболее  частотно  в  односоставном  безличном  предложении

употребление  главного  члена  в  форме  сказуемого,  выраженного  словами

категории состояния – 8 примеров:

«Для хорошего гостя щей не жалко». [14, с. 44]

«По воротам и хозяина видно». [11, с. 90]

«На всякого мудреца довольно простоты». [11, с. 86]

2. В ходе анализа мы выявили 6 примеров, в которых главный член в

форме сказуемого в безличном предложении выражен безличным глаголом.

Из  них  в  3х  главный  член  выражен  личным  глаголом  в  безличном

употреблении и в 3х использован собственно безличный глагол:

«Как аукнется, так и откликнется». [11, с. 109]

«Чего нет, того и хочется». [14, с. 279]

«Где тонко, так и рвется». [11, с. 23]

3.  Также среди  безличных предложений мы выделили своеобразную

группу  безлично-генитивных  предложений,  структурной  особенностью

которых  является  наличие  отрицательного  слова  нет  в  сочетании  с

родительным падежом - 5 примеров:
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«Нет земли краше, чем Родина наша». [11, с. 14]

«На вкус и цвет товарища нет». [11, с. 56]

«Когда я жив – смерти нет, а когда есть смерть – меня нет». [11, с. 209]

IV.  Анализируя  типы  односоставных  предложений  и  виды  главных

членов в форме сказуемого, мы пришли к выводу, что наиболее характерными

для русских народных пословиц является обобщенно-личное односоставное

предложение,  главный  член  которого  выражен  глаголом  в  изъявительном

наклонении 2 лица будущего или настоящего времени или в повелительном

наклонении.  Однако  главный  член  в  форме  сказуемого  может  обозначать

обобщенное  действие  и  в  форме  третьего  лица  множественного  числа

изъявительного наклонения. Такие предложения совмещают в себе значение

обобщения и неопределенности действующего лица, их иногда и называют

неопределенно-обобщенными, а в нашей работе мы их традиционно назвали

неопределенно-личными.  В  данной  группе  16  языковых  единиц,  что

составляет 12% от всех рассмотренных нами односоставных предложений.

«Соловья баснями не кормят». [11, с. 309]

«В доме повешенного о веревке не говорят». [11, с. 270]

«Цыплят по осени считают» [14, с. 297]

В  нашем  исследовании  мы  не  встретили  примеры  пословиц,

являющихся  определенно-личными  предложениями.  Это  закономерно,  так

как  сказуемое,  выраженное  глаголом,  в  таких  предложениях  указывает  на

определенное  (конкретное)  лицо,  которым  может  быть  говорящий  или

собеседник, а пословица предполагает обращение ко всем людям.
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Выводы по главе 3

Итак, проанализировав всю картотеку русских народных пословиц, мы

выявили типы и формы сказуемых и главных членов в форме сказуемого в

русских  народных  пословицах,  структурировали,  описали  их  и  выявили

частотность  употребления  определенных  типов  сказуемого.  Результаты

нашей работы оказались следующими. 

Исследуя  типы  сказуемого  в  русских  народных  пословицах,  мы

выявили,  что  пословицы  представляют  собой  как  двусоставные,  так  и

односоставные предложения. 
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Наиболее  часто  в  нашем исследовании в  двусоставном предложении

встречалось  СИС  –  115  примеров,  или  66% от  всех  рассмотренных  нами

типов  сказуемого  в  двусоставном  предложении,  причем  в  подавляющем

большинстве случаев вспомогательная часть – связка быть является нулевой,

так выражает временное значение настоящего времени. В ходе анализа нами

были выявлены различные способы выражения именной части. Чаще всего в

нашем  исследовании  встречались  примеры  СИС,  именная  часть  которого

выражена  именем  прилагательным  –  53  примера,  причем  большая  часть

примеров  выражена  кратким  прилагательным  –  44  примера.  Также

достаточно часто в нашей работе мы находили примеры, в которых именная

часть  СИС выражена именем существительным – 41 пример, большая часть

из  которых  –  существительные  в  именительном  падеже  –  35  примеров.

Единичны случаи, в которых именная часть выражается прилагательным (в

положительной  (3)  и  сравнительной  (6)  степени),  наречием  (5),  кратким

причастием (3), местоимением (2), СКС (2), ФЕ (2), количественно-именным

сочетанием (2), числительным (2).

В  нашем  исследовании  мы  обнаружили  60  примеров  использования

ПГС, что составляет 34% от всех рассмотренных нами типов сказуемого в

двусоставном предложении.  В ходе анализа мы выявили различные формы

выражения сказуемого и выделили сказуемые согласованные – 45 примеров и

несогласованные  –  15  примеров.  Чаще  всего  ПГС  в  русских  народных

пословицах  выражено  глаголом  в  изъявительном  наклонении  настоящего

времени   3  лица  единственного  и  множественного  числа  –  27  примеров.

Менее частотно употребление в ПГС глагола в изъявительном наклонении

будущего  времени  3  лица  единственного  числа  –  13  примеров,  единичны

случаи  употребления  в  ПГС  глагола  в  изъявительном  наклонении

прошедшего  времени  –  3  примера.  Также  сказуемое  в  ПГС  может  быть

выражено  глаголом  в  повелительном  наклонении  –  10  примеров  и

инфинитивом – 5 примеров.
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Наиболее часто в односоставном предложении мы находили примеры,

которые  представляют  собой  обобщенно-личные  предложения  –  100

примеров.  Главный  член  в  форме  сказуемого  в  обобщенно-личных

предложениях  в  нашем  исследовании  чаще  всего  выражен  глаголом  в

изъявительном наклонении 2 лица единственного числа – 52 примера, причем

чаще  всего  (40  примеров)  –  в  будущем  времени.  Также  частотно

употребление главного члена в форме сказуемого глагола в повелительном

наклонении – 48 примеров. Единичны случаи употребления в главном члене

в  форме  сказуемого  глаголов  в  настоящем  времени  (8),  и  в  прошедшем

времени  (2).  В  нашей  работе  мы  выдели  22  примера  использования

инфинитивного  односоставного  предложения  с  главным  членом  в  форме

сказуемого.  Исследуя  типы  сказуемого  в  русских  народных  пословицах

(главные  члены  в  форме  сказуемого  в  односоставных  предложениях),  мы

выделили безличные предложения – 19 примеров и разные формы выражения

главных  членов:  СКС  (8),  собственно  безличный  глагол  или  глагол  в

безличном употреблении (6), безлично-генитивная структура (5). Также мы

встретили 16 примеров в неопределенно-личном предложении и выявили, что

такие  предложения  совмещают  в  себе  значение  обобщения  и

неопределенности действующего лица.

Заключение

Подводя  итоги  нашей  исследовательской  работы,  необходимо

определить,  решили  ли  мы  указанные  нами  задачи  и  достигли  ли

поставленной нами цели. В ходе исследовательской работы мы выявили типы

и формы сказуемых в двусоставном предложении и типы главных членов в

форме  сказуемого  в  русских  народных  пословицах,  структурировали

обнаруженные  типы  и  формы,  описали  их  и  выявили  частотность

употребления  определенных  типов  сказуемого.  Мы  достигли  цели
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исследования – определили, какие типы сказуемого чаще всего используются

в  русских  народных  пословицах,  подтвердив  тем  самым  две  гипотезы,

выдвинутые  нами  в  начале  исследования.  Действительно,  в  русских

народных  пословицах,  представляющих собой  двусоставные  предложения,

чаще всего сказуемое является составным именным, именная часть которого

выражена  кратким  прилагательным;  а  пословицы,  представляющие  собой

односоставные предложения, являются обобщенно-личными предложениями,

главный  член  в  форме  сказуемого  которых  выражен  глаголом  2  лица  в

изъявительном или повелительном наклонении.

Наиболее  часто  в  нашем исследовании в  двусоставном предложении

встречалось  СИС  –  115  примеров,  или  66% от  всех  рассмотренных  нами

типов  сказуемого  в  двусоставном  предложении.  Нами  была  обнаружена

интересная  особенность  –  в  подавляющем  большинстве  случаев

вспомогательная часть – связка быть является нулевой, так как во всех наших

примерах пословиц она выражает временное значение настоящего времени.

Анализируя выделенный нами языковой материал, мы определили различные

способы  выражения  именной  части.  Чаще  всего  в  нашем  исследовании

встречались  примеры  СИС,  именная  часть  которого  выражена  именем

прилагательным – 53 примера,  причем большая часть  примеров выражена

кратким прилагательным – 44 примера («Не тот хорош, кто лицом пригож, а

тот  хорош,  кто  для  дела  гож»).  Редки  случаи,  в  которых  именная  часть

выражена  прилагательным  в  сравнительной  степени  («Любовь  к  Родине

сильнее  смерти»)  и  полным  прилагательным  в  положительной  степени

сравнения  («Рожа  кривая,  да  совесть  прямая»),  хотя  считается,  что

прилагательное в полной форме в именительном падеже – наиболее активное

средство  выражения  присвязочной  части  СИС.  В  ходе  нашей  работы  мы

доказали, что указанная выше закономерность СИС не относится к русским

народным  пословицам,  так  как  в  них  наиболее  популярное  средство

выражения именной части – краткое прилагательное.
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Также в нашей работе достаточно много примеров, в которых именная

часть  СИС  выражена  именем  существительным  –  41  пример,  из  них  в

большинстве  примеров  (в  35)  существительное  в  именительном  падеже

(«Ученье – свет, а неученье – тьма»). Редки случаи, в которых подлежащее

выражено  другим  падежом  («У  семи  нянек  дитя  без  глазу»)  либо

синтаксически  цельным  словосочетанием  («Повторенье  –  мать  ученья»).

Наименее  частотны  случаи,  при  которых  именная  часть  СИС  в  русских

народных пословицах выражается кратким причастием («Мила та сторона,

где  пупок  резан»),  количественно-именным сочетанием или  числительным

(«Первый парень на деревне,  а  деревня в два  двора»),  местоимением («За

морем веселье – да чужое, а у нас и горе – да свое») и ФЕ («Хлеб – всему

голова»).

В  ходе  исследовательской  работы  мы  выделили  60  примеров

использования ПГС в русских-народных пословицах, что составляет 34% от

всех  рассмотренных  нами типов  сказуемого  в  двусоставном  предложении.

Мы  выявили  различные  формы  выражения  сказуемого  и  выделили

согласованные  сказуемые  (глаголы  в  форме  изъявительного  наклонения

одного  из  времен)  –  45  примеров  и  несогласованные  (глаголы  в

повелительном  наклонении  и  инфинитив)  –  15  примеров.  Среди

согласованных сказуемых чаще всего ПГС в русских народных пословицах

выражено глаголом в изъявительном наклонении настоящего времени 3 лица

единственного и множественного числа – 27 примеров («И собака помнит,

кто  бьет,  кто  кормит»).  Также  мы  нашли  примеры  употребления  в  ПГС

глаголов будущего времени 3 лица единственного числа («Беда вымучит, беда

и  выучит»)  и  прошедшего  времени  («Бог  терпел  и  нам  велел»).  Среди

несогласованных  сказуемых  чаще  всего  встречались  ПГС,  выраженные

инфинитивом («С умом жить – учиться, без ума жить – тешиться»), а также

мы выдели ПГС, выраженные глаголом в форме повелительного наклонения

(«На Бога надейся, а сам не плошай»).
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Наиболее часто в односоставном предложении мы находили примеры,

которые  представляют  собой  обобщенно-личные  предложения  –  100

примеров.  Главный  член  в  форме  сказуемого  в  обобщенно-личных

предложениях  в  нашем  исследовании  чаще  всего  выражен  глаголом  в

изъявительном наклонении 2 лица единственного числа – 52 примера, причем

чаще всего в будущем времени – 40 примеров («Много захочешь – последнее

потеряешь»).  Менее  частотны  случаи  употребления  глагола  в  настоящем

времени  («Одной  рукой  даешь,  другою  отнимаешь»).  Также  в  русских

народных  пословицах  частотно  употребление  глагола  в  повелительном

наклонении  2  лица  единственного  числа  в  роли  главного  члена  в  форме

сказуемого – 48 примеров («Языком не спеши, а делом не смеши»). В нашей

работе мы выдели 22 примера использования инфинитивного односоставного

предложения с главным членом в форме сказуемого («Не потрудиться, так и

хлеба  не  добиться»).  Исследуя  главные  члены  в  форме  сказуемого  в

односоставных  предложениях  и  их  типы,  мы  также  выделили  безличные

предложения –  19 примеров и  разные формы выражения главных членов:

СКС – 8 («Для хорошего гостя щей не жалко»), собственно безличный глагол

или  глагол  в  безличном  употреблении  –  6  («Как  аукнется,  так  и

откликнется»),  безлично-генитивная структура – 5 («Нет земли краше, чем

Родина наша»). Также мы встретили 16 примеров в неопределенно-личном

предложении и выявили, что такие предложения совмещают в себе значение

обобщения и неопределенности действующего лица («Соловья баснями не

кормят»).  Так  как  мы  исследовали  русские  народные  пословицы,  то  не

встретили,  являющиеся  определенно-личными  предложениями,  ведь

пословица  предполагает  обращение не  к  конкретному  человеку,  а  ко  всем

людям.

Результаты  нашей  работы  в  статистическом  виде  мы  представили  в

Приложении Б. В Приложении В мы составили упражнения, которые помогут

учителю при изучении синтаксиса в школе.
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В.И.  Даль  так  писал  относительно  положения  пословиц  в  русском

языке: «Грамматика не только могла бы и должна бы многому научиться у

пословиц,  но  должна  бы  быть  по  ним,  во  многих  частях  своих,  вновь

переверстана.  Частое  непонимание  нами  пословицы  основано  именно  на

незнании  языка,  тех  простых,  сильных  и  кратких  оборотов  речи,  которые

исподволь утрачиваются и вытесняются из письменного языка» [10, с. 36]

Наше  исследование  –   лишь  малейшая  доля  в  изучении  синтаксиса

русской  народной  пословицы.  В  дальнейшем  мы  планируем  продолжить

заниматься  теоретическим  осмыслением  и  практической  типизацией

сказуемого  в  русских  народных  пословицах,  так  как  пословицы  дают

богатейший  материал  для  исследования,  чтобы  приблизиться  к  решению

одной из важнейших проблем синтаксиса – проблемы сказуемого. 
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Приложение А
Материал для исследования

1. «Дай» – так не слышит, а «на» –  так услыхал.
2. Авось да небось на фронте брось.
3. Ахи да охи не дадут подмоги.
4. Баба и черта перехитрит.
5. Беда вымучит, беда и выучит.
6. Без денег торговать, как без соли хлебать.
7. Без работы и печь холодна.
8. Бездонную бочку не наполнишь, жадное брюхо не прокормишь.
9. Беззубому каша – папаша, а кисель – брат родной.
10. Бел снег, да собаки лежат, черен мак, да бояре едят.
11. Береги бровь, глаз цел будет.
12. Бережёного Бог бережёт.
13. Берись дружно, не будет грузно.
14. Бог терпел и нам велел.
15. Бог шельму метит.
16. Болтовня и красна, и пестра, да пуста.
17. Больше думай, меньше говори.
18. В доме повешенного о веревке не говорят.
19. В людях ангел, а дома черт.
20. В тесноте люди живут, а в обиде – гибнут.
21. В чужом глазу соринку видит, а в своём бревна не замечает.
22. Вешний лед толст, да прост, осенний – тонок, да цепок.
23. Военное дело не учить – битым быть.
24. Время – судья.
25. Вся семья вместе, так и душа на месте.
26. Всяк правды ищет, да не всяк её творит.
27. Всяк своим умом живет.
28. Всякому мила своя сторона.
29. Выплюнув, слюны не поднять.
30. Где тонко, там и рвется.
31. Глаза – бирюза, а душа – сажа.
32. Голодный француз и вороне рад.
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33. Голь на выдумки хитра.
34. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся.
35. Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – две радости.
36. Горя боятся – счастья не видать.
37. Гость часто за шапку берется – не скоро уйдет.
38. Грамоте учиться – всегда пригодиться.
39. Гром и народ не заставишь умолкнуть.
40. Гусь свинье не товарищ.
41. Дай Бог с умным потерять, не дай Бог с дураком найти.
42. Даст тебе дурак меду – плюнь, даст тебе мудрец яду – пей.
43.Два медведя в одной берлоге не живут.
44. Дважды жена мила бывает: как в избу введут да когда вон понесут.
45. Двум смертям не бывать, а одной не миновать
46. Делай другим добро – будешь сам без беды.
47. Денег ни гроша, да слава хороша.
48. Денежки труд любят.
49. Деньги – медь, одежда – тлен, а здоровье – всего дороже.
50. Дешев ситец, да линюч.
51. Для матери ребенок до ста лет детенок.
52. Для хорошего гостя щей не жалко.
53. До смерти учись, до гроба исправляйся.
54. Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье.
55. Доброе начало – половина дела.
56. Доброму гостю и сухарь на здоровье, а злому и мясное не в прок.
57. Долгие проводы – лишние слезы.
58. Долго колебаться – страху набраться.
59. Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что велят.
60. Друг за друга держаться – ничего не бояться.
61. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
62. Дурака учить – решетом воду носить.
63. Жив – жив, а умер – так умер.
64. Живешь – не с кем покалякать, помрешь – некому поплакать.
65. Жизнь дана на добрые дела.
66. Жизнь прожить – не поле перейти.
67. Жить – Родине служить.
68. Жить весело, да есть нечего.
69. За много дел не берись, а в одном отличись.
70. За морем веселье – да чужое, а у нас и горе – да свое.
71. За правое дело своей головы не жалей и чужой не милуй.
72. Заставь дурака Богу молиться – он и лоб расшибет.
73. Зацепил – поволок, а сорвалось – не наше то было.
74. Земля народом сильна.
75. И собака помнит, кто бьет, кто кормит.
76. Как аукнется, так и откликнется.
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77. Каков в колыбельку, таков и в могилку.
78. Кашу маслом не испортишь.
79. Когда  я жив – смерти нет, а когда есть смерть – меня нет.
80. Кому повешенному быть – тот не утонет.
81. Конец – всему делу венец.
82. Кончил дело – гуляй смело.
83. Корень ученья горек, да плод его сладок.
84. Красота приглядится, а ум пригодится.
85. Кто в слове скор, тот в деле редко спор.
86. Кто малым доволен, тот у Бога не забыт.
87. Куда сердце летит, туда и око бежит.
88. Лбом стены не прошибешь.
89. Лес рубят – щепки летят.
90. Личико беленько, да разуму маленько.
91. Ложка в бане не посуда, девка в бане не подруга.
92. Лучше своя свечка, чем чужая печка.
93. Люби взять, люби и отдать.
94. Любовь к Родине сильнее смерти.
95. Любовь не картошка, не выбросишь в окошко.
96. Людей не удивишь, хоть себя и уморишь.
97. Мал золотник, да дорог.
98. Мила та сторона, где пупок резан.
99. Миловались долго, да расстались скоро.
100.  Много – хорошего, а больше – лучше того.
101.  Много захочешь – последнее потеряешь.
102.  Молодой –зелен, старый – сед, а середовой – в масть.
103.  Муж с  женой ругайся, а третий не мешайся.
104.  На Бога надейся, а сам не плошай.
105. На весну надейся, а дрова припасай.
106. На вкус и цвет товарища нет.
107. На всякий роток не накинешь платок.
108. На всякого мудреца довольно простоты.
109. На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся.
110. На полатях лежать – ломтя не видать.
111. На свой аршин не меряй! 
112. На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за леденец.
113. На чужой каравай губ не надувай; а пораньше вставай да свой 

затирай.
114. На чужой стороне и весна не красна.
115. Насильно мил не будешь.
116. Натощак и песня не поется.
117. Не бойся врага умного, бойся друга глупого.
118. Не в свои сани не садись.
119. Не дадут – просит, а дадут – бросит.
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120. Не знаешь, что (где) найдешь, что (где) потеряешь.
121. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
122. Не пойман – не вор, не уличена – не гулява.
123. Не потрудиться, так и хлеба не добиться.
124. Не родись красивым, а родись счастливым. 
125. Не сули бычка, а отдай чашку молочка!
126. Не тебе бы говорить, не мне бы слушать.
127. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож.
128. Не хвались замужеством третьего дня, а хвались третьего года.
129. Недоученый хуже неученого.
130. Нет друга, так ищи; а нашел – береги.
131. Нет земли краше, чем Родина наша.
132. Один палец не кулак.
133. Один соврет, хоть кулаки суй; другой соврет – иглы не подбить.
134. Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
135. Одной рукой дает, другою отнимает.
136. Первый парень на деревне, а деревня в два двора.
137. Перед смертью не надышишься.
138. Пить до дна – не видать добра.
139. Плоха рожа, да душа гожа.
140. По воротам и хозяина видно.
141. По выучке и мастера знать.
142. По течению только дохлая рыба плывет.
143. Повторенье – мать ученья.
144. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит.
145. Помрешь – ничего с собой не возьмешь.
146. Попытка не пытка, а спрос не беда.
147. Правду схоронишь, да сам из ямы не вылезешь.
148. Пьяного речи – трезвого мысли.
149. Работа черна, да денежка бела.
150. Рад бы в рай, да грехи не пускают.
151. Рак – не рыба, нетопырь – не птица, а жук – не зверь.
152. Рано снарядились, да поздно в путь пустились.
153. Река не море, тоска не горе.
154. Родной куст и зайцу дорог.
155. Рожа кривая, да совесть прямая.
156. Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова.
157. С болтунами держи язык за зубами.
158. С кем поведешься, от того и наберешься.
159. С медведем дружись, а за топор держись.
160. С милым годок покажется за часок.
161. С собакой ляжешь – с блохами встанешь.
162. С умом жить – учиться, без ума жить – тешиться.
163. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай.
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164. Сам пропадай, а товарища выручай.
165. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
166. Скажешь – не воротишь, напишешь –не сотрешь, отрубишь – не 

приставишь.
167. Смерти бояться – на свете не жить.
168. Соловья баснями не кормят.
169. Солью сыт не будешь, думою горя не разгребешь.
170. Соха – не плуг, приятель – не друг.
171. Старого учить, что мертвого лечить.
172. Тихо едешь – беда догонит, шибко пойдешь – беду догонишь.
173. Тонул – топор сулил, а вытащили – жаль и топорища.
174. Тучам солнца не скрыть, мир войне не победить.
175. Тяжела шапка Мономаха.
176. У кого что болит, тот о том и говорит.
177. У семи нянек дитя без глазу.
178. Уговор дороже денег.
179. Угощенье от души слаще меда-сахара.
180. Украсть – в беду попасть.
181. Ум без разума – беда.
182. Умей взять – умей и отдать.
183. Умей дитя родить, умей и научить.
184. Упасть – не беда, беда – не подняться.
185. Ученье – свет, а у неученье – тьма.
186. Хвалилась редька: я с хреном добра.
187. Хорошая книга – лучший друг.
188. Хороший друг в лицо ругает, а за глаза хвалит.
189. Цыплят по осени считают.
190. Час побережешься – век проживешь.
191. Чего нет, того и хочется.
192. Что меч, что перо – сражаются за одно.
193. Что самому воровать, что вору стремянки держать – все одно.
194. Чтобы выучиться плавать, надо лезть в воду.
195. Чужая сторона – темный лес.
196. Чужбина – калина, Родина – малина.
197. Шутить шути, да добро береги.
198. Щи да каша – пища наша.
199. Языком и лаптя не сплетешь.
200. Языком не спеши, а делом не спеши.
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Приложение Б
Результаты исследования 

Таблица «Классификация типов СИС»

52

имя существительное имя прилагательное

44 53

в и.п. в другом
падеже

СЦС полное краткое

44
35 6 3 полож.

степ.
срав. степ.

3 6

наречие кр. прич мест. кол.-имен.
соч.

ФЕ

5 3 2 2 2



Таблица «Классификация типов ПГС»

Согласованное несогласованное

глагол в изъявительном наклонении глагол в
повелительном

наклонении

инфинитив

43 10 5
настоящее
время 3 л.
ед. и мн. ч

будущее
время 3 л.

ед. ч.

прошедшее
время  3  л.
ед. ч.

27 13 3
Таблица «Способы выражения главного члена в форме сказуемого в

односоставном предложении»

Обобщенно-личные Инфинитив
ные

Безличные Неопре
деленн

о-
личные

100 22 19 16

глаг.
буд.
вр. 2
л. ед.

ч.

глаг.
наст.
вр. 2
л. ед.

ч.

глаг.
прош.

вр. 

глагол
в

повел.
накл.

независимы
й

инфинитив 

СКС безл.
глаг.

нет+
сущ. в

р.п.

глагол
наст. и
будущ.
времен
и 3 л.
ед. ч.42 8 2 48 8 6 5
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Приложение В
Упражнение 1.  Спишите пословицы, подчеркните грамматические основы.
Укажите,  чем выражены главные члены.  Объясните знаки препинания.  На
какие 2 группы можно разделить данные пословицы?

Ученье  свет а неученье  тьма. Гусь свинье не товарищ. Глаза  бирюза а
душа сажа. Попытка не пытка  а спрос не беда. Конец  всему делу венец.
Хорошая книга  лучший друг.

Упражнение 2. Составьте пословицу, соединив верно правую и левую часть.
Объясните  значение.  Запишите  полученные  пословицы,  подчеркните
грамматическую основу. Укажите, чем выражены главные члены. Поставьте
тире, где это необходимо.

Повторенье всему делу венец
Жить мать ученья
Долгие проводы всегда пригодиться 
Смерти бояться лишние слезы
Грамоте учиться Родине служить
Конец на свете не жить

54



Упражнение 3.   Вспомните,  в  какой форме может быть прилагательное в
именной  части  составного  именного  сказуемого.  Запишите  пословицы.
Объясните значение.  Подчеркните грамматическую основу  и укажите,  чем
выражены  главные  члены.  Найдите  пословицы,  именная  часть  которых
выражена не прилагательным.

Мал  золотник,  да  дорог.  Рожа  кривая,  да  совесть  прямая.  Болтовня  и
красна,  и  пестра,  да  пуста.  Мила  та  сторона,  где  пупок  резан.  Уговор
дороже денег. Плоха рожа, да душа гожа. Кто малым доволен, тот у Бога
не забыт. Любовь к Родине сильнее смерти.

Упражнение  4.  Определите  тип  односоставных  предложений.  Спишите,
вставьте  пропущенные орфограммы. Подчеркните грамматические основы.
Укажите,  чем  выражен  главный  член.  Вспомните  и  запишите  любую
подобную пословицу.

Не в свои сани не садись.  Языком не  сп..ши,  а  делом не см..ши.  На весну
надейся,  а  дрова  пр..пасай.  До  смерти  учись,  до  гроба  и..правляйся.  Сам
пр..падай, а т..варища выручай. На ласковое слово не кидайся, на грубое не
гн..вайся. Больше думай, меньше говори. 

55


	Введение
	Глава I. Сказуемое в двусоставном предложении и его классификация
	1.1 Понятие о сказуемом в двусоставном предложении
	1.2. Простое глагольное сказуемое (ПГС)
	1.3 Составное именное сказуемое

	Глава II. Главный член в форме сказуемого в односоставном предложении и типы односоставных предложений
	2.1. Главный член в форме сказуемого в односоставном предложении
	2.2. Классификация односоставных предложений и способы выражения главного члена в форме сказуемого

	Глава III. Типы сказуемого в русских народных пословицах
	3.1. Классификация сказуемого в двусоставном предложении: составное именное сказуемое (СИС) и простое глагольное сказуемого (ПГС)
	3.2. Классификация односоставных предложений с главным членом в форме сказуемого.

	Заключение
	Библиографический список
	Приложение А
	Приложение Б
	Приложение В

