
Задание 1

Средства связи предложений в тексте

Самост оят ельно подберит е… 
Запишите этот  союз



Союз – служебная част ь речи, кот орая соединяет  между собой синт аксически однородные 
слова в прост ом предложении, а т акже целые предложения.
Союзы бывают:
1) Сочинительные и подчинительные
2) Простые (состоят из одного слова: но, а, однако) и составные (состоят из из двух или 
более слов: как…так и, не только…но и)

По своей структуре составные союзы бывают:
1) повторяющиеся (состоят из двух одинаковых частей) – то ли…то ли, и…и, ни…ни.
2) двойные (состоят из двух неодинаковых частей) – не только…но и, если не…то и т.д.

Сочинительные союзы – союзы, связывающие однородные члены предложения и 
равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного (сложносочиненного 
предложения).
Помимо соединения однородных членов и частей сложносочиненного предложения, 
сочинительные союзы могут связывать самостоятельные предложения в тексте/фрагменте 
текста.
Сочинительные союзы на границе предложений имеют значение, близкое к значению 
союзов, соединяющих части ССП.

Запомнить!



Разряды сочинительных союзов Примеры

Соединительные

и, да (= и), не только, … но и, также, 

тоже, и…и, ни…ни, как,…так и; 

сколько..., столько и

Разделительные
или, или…или, либо, либо…либо, 

то…то, то ли…то ли, не то…не то

Противительные
а, но, да (= но), зато, же, однако, однако 

же, все же

Градационные
не только…, но и; не то чтобы…а; не 

столько…сколько

Присоединительные тоже, также, да и, притом, причем

Пояснительные а именно, то есть, или (= то есть)



Запомнить!

Подчинительные союзы – союзы, которые связывают простые предложения в сложном 

предложении (СПП).

Подчинительные союзы могут выступать в качестве средств связи между предложениями только в 

случае парцелляции (авторского членения текста)

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

изъяснительные (что, чтобы, как, …)

обстоятельственные

времени (когда, лишь, едва, …)

места (где, куда, откуда, ...)

образа действия, меры, степени (столько, настолько, так, до такой степени, до того, такой, ... )

сравнения (как, как будто, словно, будто, точно, как бы)

причины (так как, потому что, …)

условия (если, если бы, коли, ежели, если … то,…)

уступки (несмотря на то, что, хотя, хоть, пускай, …)

цели (чтобы, дабы, с тем чтобы, …)

следствия (так что)

Разделение подчинительных союзов на группы условно, одни и те же союзы могут 

относиться к различным группам в зависимости от вопроса, который мы задаем от 

главного предложения к придаточному.



Частица – служебная часть речи, выражает различные добавочные смысловые оттенки 
слов и предложений, а также употребляется для образования новых слов или 
аналитических форм самостоятельных слов.
Част ицы бывают формообразующие (повелит ельное наклонение: пуст ь, пускай, давай, 
бы (б), да*, бывало; условное наклонение: более, менее, самый) 
и смыслоразличит ельные (смысловые).

Запомнить!

Разряды частиц Примеры

отрицательные не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не, нет

вопросительные: неужели, разве, ли (ль), что, что ли, как

указательные вот, вон, это

уточняющие именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь

ограничительно-выделительные
только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то (я-то), 

всего, всего-навсего

восклицательные что за, ну и, как, куда как

усилительные даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну, всё

со значением сомнения едва ли; вряд ли



Среди частиц есть омонимичные:
Например, ЭТО может быть как частицей, так и местоимением.
ЧТО может быть частицей, а может быть местоимением.
Частицы как средства связи между предложениями.

Частицы соединяют предложение с одним из предыдущих или с группой 
предложений.

Примеры
Ведь (оттенок причины, причинно-следственные отношения, синоним 
союза потому что, так как).
Вот (используется для введения иллюстрации, примеров)

Матери написал корот ко. Эт о первая вест очка из Минусинкого округа.
Подробное письмо от правит из Шу-шу-шу. Ведь уже скоро он доберет ся 
до мест а своего «окончат ельного успокоения», как рассчитывает  
полиция и как в шут ку говорит  он сам о себе.



Местоимение – самостоятельная часть речи, которая содержит обобщающее указание на 
предметы и признаки, но не называет их.

Запомнить!

Разряды местоимений Примеры

Личные
я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах (тебя, к 

нему, ее, с нами и т.д.)

Притяжательные

мой, твой, наш, ваш, его, ее, их — во всех падежах (моего, 

твоей и т.д.). Притяжательные местоимения указывают на 

принадлежность предмета лицу или другому предмету.

Указательные это, те, этот, таков, тот, столько, сей, оный и т.д.

Возвратное себя

Вопросительные кто, что, какой, каков, сколько, чей, чем, кому, кого и т.д.

Относительные
(те же, что и вопросительные, используются в качестве 

средств связи в сложноподчиненных предложениях)

Определительные
сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, всяк, 

всяческий и т.д.

Неопределенные

некто, нечто, некоторый, некий, а также все местоимения, 

образованные от вопросительных местоимений приставкой 

кое- и частицей не, которая превращается в приставку или 

суффиксами -то, -либо, -нибудь.

Отрицательные никто, ничто, никакой, ничей, ничего и т.д.



Притяжательные местоимения ее, его, их совпадают по форме с личными местоимениями 
он, она, они в Р.п. и В.п.

Примеры:
Его курт ка висела на вешалке. (Чья курт ка?) – его. Это прит яжательное мест оимение.
Я хорошо понимаю его. (Понимаю кого?) – его. Эт о личное мест оимение.

Среди средств связи самостоятельных предложений наиболее широко
распространены личные местоимения (он, она, оно, они) и притяжательные
местоимения (его, ее, их) в именительном или косвенных падежах.

В качестве средств связи используются и другие местоимения. Одни из них
связывают только конкретные предложения, другие могут относиться к большей
части текста.

Указательное местоимение это может соотноситься с любым именем независимо
от его рода и числа.

Местоимение такой (такая, такое) имеет дополнительное оценочное значение.
Определительное местоимение все имеет такую же функцию, что и в простом
предложении с однородными членами.



В качест ве средст в связи могут  быт ь 
использованы порядковые и собират ельные числит ельные.
Собират ельные числит ельные - эт о числит ельные, кот орые обозначают  
количест во предмет ов, как их совокупност ь (двое, т рое, оба, чет веро, пят еро, 
шест еро, семеро).
Порядковые числит ельные - эт о числительные, кот орые называют  порядковые 
номер предмет а при их счет е (пятый, десятый).

В качест ве средст в связи собират ельные числит ельные используют ся без 
сущест вительного, кот орое они определяют  в количест венном значении.
Из собират ельных числит ельных в качест ве средст в связи чаще других 
используют ся числит ельные оба и двое.
Собират ельные числит ельные от  двое до семеро част о упот ребляются в 
сочет ании с определит ельным мест оимением – все т рое, все шест еро, все 
пят еро и т .д.

Запомнить!



Наречие - неизменяемая самост оят ельная част ь речи, кот орая обозначает признак
дейст вия, признака и предмет а, от вечает на вопросы где, как, куда, от куда, зачем,
почему и т .д.

Запомнить!

Разряды наречий Примеры

По функции:

Знаменательные
называют признаки действий или других признаков 

(громко, далеко, по-летнему)

Местоименные там, так, тогда

По значению:

образа действия (как, каким 

образом?)

так, по-летнему, по-товарищески, весело, громко, 

вдвоем

меры и степени (сколько, в какой 

степени?)
очень, чересчур, втрое, вдоволь, чуть-чуть, немного

места (где, куда, откуда?) вперед, издали, справа, вдалеке, здесь, куда-то

времени (когда, как долго, с каких 

пор, до каких пор)

сегодня, ночью, давно, сейчас, послезавтра, всегда, 

тогда

причины (почему?) потому, сгоряча, поневоле

цели (зачем, с какой целью) назло, нарочно, затем, назло, наперекор, специально



Вводные слова и словосочет ания. Группы вводных слов
Обособляют ся запятыми
не являют ся членами предложения

к ним нельзя задат ь вопрос

Группы вводных слов по значению Примеры

1. Чувства говорящего (радость, 

злость, сожаление и т.д)

К счастью, к несчастью, к ужасу, к стыду, на беду, на 

радость и т.д.

2. Степень уверенности 

(предположение, возможность, 

неуверенность и т.д.)

Может, может быть, по-видимому, по сути, кажется, 

казалось бы, бесспорно, правда, надо полагать, по 

сути, безусловно и т.д.

3. Связь мыслей, 

последовательность изложения

Итак, следовательно, к слову сказать, во-первых, во-

вторых, с другой стороны, к примеру, главное, таким 

образом, кстати, значит, наоборот и т.д.

4. Источник сообщения

По слухам, говорят, по мнению кого-либо, на мой 

взгляд, по-моему, по преданию, помнится, сообщают, 

передают и т.д.

5. Приемы и способы оформления 

мыслей

Другими словами, иными словами, попросту сказать, 

мягко выражаясь, одним словом и т.д.

6. Призыв к собеседнику или 

читателю с целью привлечь 

внимание

Знаешь (ли), знаете (ли), пойми, извините, простите, 

послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите , 

пожалуйста и т.д.

7. Оценка меры того, о чем 

говорится
По крайней мере, самое большее, самое меньшее и т.д.

8. Степень обычности сообщаемого По обыкновению, бывает, бывало, случается и т.д.

9. Выражение экспрессивности 

высказывания

Сказать по чести, честно говоря, по правде, по совести, 

смешно сказать и т.д.


