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Образование слов-предложений из различных частей речи многообразно. Основу любого текста составляют части
речи. Таким образом  из существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий, звукоподражательных
слов складываются определенные члены предложения.
	Помимо них к частям речи относятся  послелоги, междометия, модальнве слова. Они составляют основу
слов-предложений. Рассмотрим их значения. Послелог вне контекста не имеет самостоятельного лексического
зхначения и не выполняет синтаксической функции, но, употребляясь вместе со знаменательными частями речи,
придает им дополнительные  оттенки значения. Неизменяемые слова, выражающие  радость, ликование,
благодарность, сожаление, горе, печаль, проклятие и др. проявления чувств и внутреннего состояния человека,
называются междометиями.  Слова, выражающие отношение говорящего к окружающей действительности:
наверное, кажется, несомненно, конечно, обязательно, безусловно, бесспорно, обязательно, хорошо, а также да, нет,
видимо, по-видимому, вообще – модальные слова.До настоящего времени исследователи рассматривали данные
слова лишь только с точки зрения морфологии как части речи, не уделяя внимания их синтаксической роли в
предложении.
Следует обратить внимание следующим фактам, касающихся образования слов-предложений.
Е.М. Галкина-Федорук считает, что слова-предложения состоят из  послелогов и  междометий. Е.С. Скобликова же 
утверждает, что  слова-предложения  образуются  из    междометий, модальных слов  и  послелогов (конечно, может
быть, едва ли), а также этикетных слов и существительных, выражающих различные чувства в именительном
падеже.
В.В. Бабайцева придерживается следующей точки зрения: «Словами –предложениями называются
структурно-нерасчлененные высказывания, выраженные частицами, модальными словами и междометиями». По
утверждению Г.К. Темирбековой, «слова-предложения – это отличные от односотавных предложений предложения
третьей категории, придающие в семантическом  аспекте основному значению предложения дополнительный смысл,
не являющиеся с грамматической точки зрения членами предложения, лишенные семантики, не употребляющиеся
обособленно вне контекста, выражающие различные отношения по поводу высказываемого, придающие
дополнительные оттенки посредством интонации и выполняющие определенные коммуникативные функции.
Академик В.В. Виноградов еще в 1950 годы указал на  способы образования слов-предложений: «Кроме слова,
образующего предложение, в состав слов-предложений могут входить только модальные слова или усилительные и
ограничительные частицы (конечно, почти и другие)». И хотя автор в данном высказывании не указывает на
образование слов-предложений из междометий, эту идею он высказывал в предыдущих работах.  По мнению В. В.
Виноградова, модальные слова, междометия, звукоподражательные слова, как и основные слова,образующие
предложения, также участвуют в построении предложений. 
Действительно, этот вид предложений  часто представлен в  диалогах и реже монологах.  Приводимые до
настоящего времени примеры представляют собой  в основном диалоги. Диалоги отличаются краткой формой
предложений и чаще всего представлены в вопросно-ответной системе. Предложения  в составе диалогов
сопровождаются  мимикой, жестами (кивок головы, поклон, аплодисменты и т.п.). Диалоги часто встречаются  как в
литературной,  так и в разговорной речи. А монологические высказывания чаще  употребляются в литературной и
реже в разговорной речи: авторское отношение выражается через монолог. А диалог, представляя собой  речь
собеседников, часто употребляется  как в различных жизненных ситуациях, так  и в художественных произведениях.
	Если предложения в диалоге отличаются краткостью, то в монологах им присуща особая сложная форма.Чем
сложнее предложение, тем сложнее и его грамматическая форма. Известно, что слова-предложения часто
встречаются в диалогической и монологической формах в крупных прозаических произведениях.  Например: Если
бы мать увидела его в таком состоянии, то неминуемо отругала бы: « Допрыгался бедолага. Стыд и срам! Где это
видано,  чтобы муж с женой  оседлали одну лошадь?»  Но ее уже нет. Благодать!  (Т.Нурмаганбетов). Здесь
слово-предложение приводится в составе  монолога. 
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