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Тема I. Сложное предложение как многоаспектная единица 

Аннотация. В данной теме подвергаются классификации сложные 

предложения современного русского языка, рассматриваются 

дифференциальные сходства и различия простого и сложного предложений, 

элементы структуры сложного предложения.  

Ключевые слова. Сложное предложение, сложносочиненное 

предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное сложное 

предложение, открытая и закрытая структура, предложения однородного и 

неоднородного состава, средства связи.  

Методические рекомендации по изучению темы  

Вначале необходимо изучить теоретическую часть с определениями 

основных понятий. 

В качестве самостоятельной работы нужно выполнить упражнения и 

задания, направленные на приобретение умений и навыков анализа сложного 

предложения. Файл с выполненными заданиями необходимо прикрепить и 

отправить преподавателю. 

Для контроля усвоения материала необходимо ответить на вопросы 

каждой лекции (файл с ответами также необходимо прикрепить и отправить на 

проверку преподавателю) и пройти тестирование. 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  
http://russkiymir.ru/  
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед.ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз. И лит.» В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. 

Пунктуация. - URL: http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-

dlya.html 
Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник: 4-е изд., 

испр. - М.: Высш. шк., 2003. - 416 с. - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_2003_416p_rasp_sl.htm#_Toc331394015  

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / В.В. 
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Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]: под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – С.478-486.  

 

Глоссарий 

Грамматическое значение сложного предложения – смысловые 

отношения между предикативными единицами, входящими в состав сложного 

предложения.  

Детерминантная связь в сложном предложении – необязательная 

непредсказующая подчинительная связь предикативных единиц, аналогичная 

связи между предикативным центром предложения и распространяющим его 

детерминантом.  

Корреляты - указательные слова в составе главной части 

сложноподчиненного предложения, сигнализирующие о ее незавершенности. 

Многочленное (усложненное) сложное предложение – сложное 

предложение, состоящее более чем из двух предикативных частей с 

многократным применением одного вида синтаксической связи.  

Монофункциональное (однофункциональное) сложное предложение – 

высказывание, предикативные части которого имеют одинаковую целевую 

установку.  

Негибкая структура – сложное предложение, в котором порядок 

следования предикативных частей фиксированный, поэтому предикативные 

части невозможно переставить без нарушения смысла и/или изменения 

грамматического значения.  

Повторяющийся союз – союз, который может быть употреблен 

однократно перед второй предикативной частью сложного предложения, но 

может быть повторен и перед другими предикативными частями (ср. 

неодноместный союз).  

Подчинительная связь – вид синтаксической связи частей сложного 

предложения, при которой одна из предикативных единиц – главная – является 
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независимой, а другая – придаточная – синтаксически зависима и включает 

грамматический показатель связи. Может быть обязательной и факультативной. 

Подчинительные союзы – союзы, которые указывают на 

синтаксическую обусловленность одной части сложного предложения другой и 

выражают зависимость одной единицы от другой.  

Полифункциональное (разнофункциональное) сложное предложение 

– высказывание, предикативные части которого имеют разную целевую 

установку (повествовательно-побудительные, повествовательно-

вопросительные и пр.).  

Предикативная часть сложного предложения – это синтаксическая 

конструкция, обладающая формальной организацией, подобной простому 

предложению, но не обладающая смысловой и коммуникативной целостностью.  

Присловная связь в сложном предложении – предсказующая 

подчинительная связь предикативных единиц, аналогичная связи между словом 

и распространяющей его формой слова.  

Пропозиция – семантическая модель отображенной в предложении 

ситуации.  

Свободная структура – сложное предложение, предикативные части 

которого соединены непредсказующей связью и каждая из частей может быть 

заменена другой структурой, равнозначной по смыслу.  

Связанная структура – сложное предложение, предикативные части 

которого тесно связаны друг с другом, соединены предсказующей связью и 

конструкция одной предикативной части предполагает структуру другой части. 

Семантические союзы – союзы, которые дифференцируют смысловые 

отношения между частями сложного предложения.  

Синтаксическая связь – формальные строевые отношения между 

компонентами синтаксической единицы, выраженные средствами языка. 

Синтаксические (асемантические) союзы – союзы, которые указывают 

на синтаксическую зависимость одной предикативной части сложного 
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предложения от другой, но не конкретизируют семантический характер этой 

зависимости.  

Синтаксические отношения – смысловые связи между компонентами 

синтаксической единицы, выявляемые через синтаксическую связь. 

Синтаксический параллелизм – особенности строения предикативных 

частей сложного предложения, необходимые для соединения их друг с другом. 

Проявляется в однотипности формул строения предикативных частей, в 

лексико-семантической однотипности.  

Сложная синтаксическая конструкция (ССК) – сложное предложение, 

состоящее более чем из двух предикативных частей, соединенных разными 

видами синтаксической связи.  

Сложное предложение – синтаксическая единица, состоящая из двух или 

более предикативных частей, соединенных синтаксической связью, 

построенная по той или иной структурной схеме и функционирующая как 

смысловое и коммуникативное целое.  

Союзное сложное предложение – сложное предложение, части которого 

соединяются при помощи союзов и союзных слов.   

 

Лекция 1. Сложное предложение как самостоятельная семантико-

синтаксическая единица языка 

Вопросы для изучения:  

1. Сложное предложение как синтаксическая единица. 

2. Дифференциальные сходства и различия простого и сложного 

предложений. 

3. Элементы структуры сложного предложения. 

4. Грамматическое значение сложного предложения. 

5. Классификация сложных предложений. 

1.1. Сложное предложение как самостоятельная семантико-

синтаксическая единица языка. Сложное предложение - это синтаксическая 

единица высшего, по сравнению с простым предложением, порядка. 
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Сложное предложение представляет собой объединение двух или более 

предикативных частей, функционирующее как одна коммуникативная единица.  

1.2. Дифференциальные сходства и различия простого и сложного 

предложений. Данная синтаксическая конструкция тесно связана с простым 

предложением, но имеет как структурное, так и коммуникативное отличие. Во-

первых, сложное предложение представляет собой грамматически оформленное 

сочетание предложений, так или иначе приспособленных друг к другу. Части 

сложного предложения характеризуются грамматической, интонационной 

взаимозависимостью и взаимообусловленностью содержания (структурное 

отличие). Во-вторых, если простое предложение сообщает об отдельной 

ситуации, явлении, то сложное предложение — о нескольких ситуациях или об 

одной ситуации и отношении к ней со стороны участников речи или 

говорящего: Мальчик пишет, а девочка читает; Боюсь, что мой приход никого не 

обрадует (таким образом, коммуникативное отличие выражается в объеме 

информации.).  

1.3. Элементы структуры сложного предложения. К основным 

средствам связи в сложном предложении относятся: а) сочинительные и 

подчинительные союзы; б) союзные слова (в сложноподчиненном 

предложении); в) корреляты; г) опорные слова в сложноподчиненных 

предложениях нерасчлененной структуры – слова, непосредственно 

распространяемые придаточным; д) интонация. К дополнительным средствам 

связи относятся: 1) соотношение видо-временных форм и модальных планов; 2) 

анафорические и катафорические местоимения; 3) структурная неполнота 

одной из предикативных частей; 4) грамматикализованные лексемы, 

специфические для тех или иных сложных предложений; 5) семантическая 

соотносительность лексического наполнения предикативных частей, 

проявляющаяся в наличии слов с общими семами или в лексическом повторе; 6) 

фиксированный/нефиксированный порядок предикативных частей; 7) 

параллелизм строения. 
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Совокупность средств связи – структурных элементов сложного 

предложения – образует его модель (схему).  

1.4. Грамматическое значение сложного предложения. Грамматическое 

значение сложного предложения - это смысловые отношения между его 

частями. То или иное грамматическое значение свойственно не только какому-

то одному конкретному предложению, но всем предложениям, имеющим 

одинаковое строение (структуру), построенным по одной модели. Различаются 

общие и частные синтаксические значения. Общие значения – это значения, 

присущие типовым моделям сложных предложений и базирующиеся 

преимущественно на основных средствах связи; частные синтаксические 

значения определяются с учетом лексического наполнения и дополнительных 

средств связи и характеризуют подтипы сложных предложений или их 

разновидности (в пределах подтипа).  

1.5. Классификация сложных предложений. По количеству 

предикативных частей различаются двучленные/многочленные предложения. 

По наличию союзных средств связи противопоставляются союзные/бессоюзные 

сложные предложения. В составе союзных конструкций выделяются 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, противопоставляемые 

по характеру основной синтаксической связи. По характеру модели (схемы) 

различаются предложения, построенные по свободным моделям, и 

предложения, построенные по несвободным (фразеологизированным) моделям 

(предложения фразеологизированной структуры).  

К числу наиболее важных и регулярных элементов строения сложного 

предложения относятся основные средства связи (союзы и союзные слова), 

соотношение видо-временных и модальных форм сказуемых, 

взаиморасположение частей, а в сложноподчиненных предложениях, кроме 

того, и наличие или отсутствие соотносительных (указательных) слов и 

соотношение придаточной части с главной (относится придаточная часть ко 

всей главной части или к какому-либо слову или словосочетанию в ней). 

Различные в количественном и качественном отношении комбинации этих 
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элементов строения образуют модели сложных предложений разных видов, 

каждая из которых характеризуется своим широким грамматическим 

значением.  

По возможности изменения порядка предикативных частей в составе 

сложных предложений выделяются гибкие и негибкие структуры. Гибкие 

структуры допускают разные варианты порядка частей: Если надо выбирать 

судьбу1 – не обольщусь другою2 (Н. Крандиевская). Негибкие структуры – это 

структуры, в которых невозможны перестановки предикативных частей и 

вставка одной из частей в другую: Поезд отходил в семь часов вечера1, так что 

Михаил Иванович мог успеть пообедать … до отъезда2 (Л. Толстой). 

По функции (характеру целеустановки) выделяются функциональные 

типы сложного предложения: функционально однородные предложения; 

синкретичные, объединяющие функционально разнородные части.  

Традиционным является деление предложений на восклицательные и 

невосклицательные. Эти типы предложений различаются по 

наличию/отсутствию у синтаксической конструкции эмоциональной 

окрашенности и, таким образом, связаны с отражением позиции говорящего 

(автора высказывания), с передачей его эмоций и оценок. Средством выражения 

эмоций служит прежде всего восклицательная интонация, а также частицы, 

междометия и экспрессивная лексика.  

В современной русистике выделяются три основных признака, служащих 

основанием для последовательной многоуровневой классификации сложных 

предложений: 1) наличие/отсутствие средств связи, объединяющих 

предикативные части. На этом основании разграничиваются классы союзных и 

бессоюзных предложений; 2) противопоставление сочинения/подчинения 

предикативных частей в сфере союзных конструкций: союзные предложения 

делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные; 3) отнесение одной 

предикативной части к одному слову другой части или ко всей части как к 

единому целому (нерасчлененность/расчлененность). Последнее деление 

распространяется только на сложноподчиненные предложения.  
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите дифференциальные сходства и различия простых и сложных 

предложений. 

2. Графически изобразите современную структурно-семантическую 

классификацию сложных предложений. 

 

Тема II. Понятие о сложноподчиненном предложении 

Аннотация. В данной теме дается понятие о сложноподчиненном 

предложении, описываются типы сложноподчиненных предложений 

нерасчлененной и расчлененной структуры, подвергаются анализу 

сложноподчиненные предложения многочленной структуры, анализируются 

переходные случаи между сочинением и подчинением. 

Ключевые слова. Сложноподчиненное предложение, расчлененная и 

нерасчлененная структура, коррелят, союзное слово, подчинительный союз, 

опорное слово.  

Методические рекомендации по изучению темы  

Изучить материал лекций 2, 3, 4, 5, 6,  где даются общие представления по 

теме. 

Самостоятельно выполнить задания и упражнения по заявленной теме, 

направленные на приобретение умений и навыков анализа сложноподчиненного 

предложения, принять активное участие в обсуждении темы. Файл с 

выполненными заданиями необходимо прикрепить и отправить преподавателю. 

Для проверки усвоения темы ответить на вопросы к лекциям (файл с 

ответами также нужно прикрепить и отправить преподавателю) и по разделу 

пройти тестирование онлайн.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  
http://russkiymir.ru/  
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед.ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз. И лит.» В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. 
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Пунктуация. - URL: http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-

dlya.html 
Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник: 4-е изд., 

испр. - Б.м.: Высш. шк., 2003. - 416 с. - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_2003_416p_rasp_sl.htm#_Toc331394015  

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]: под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – С.520-557.  

 

Глоссарий 

Местоименно-соотносительные сложноподчиненные предложения – 

подтип сложноподчиненного предложения нерасчлененной структуры, в 

котором придаточная часть присоединяется к главной части обязательной 

двусторонней корреляционной связью  

Семантические союзы — союзы, точно и однозначно указывающие 

своим лексическим значением на те отношения, которые выражаются в 

сложноподчиненных предложениях с этими союзами.  

Сложноподчиненное предложение – тип сложного предложения, одна 

предикативная часть которого, распространяя другую предикативную часть, 

присоединяется к ней подчинительным союзом или союзным словом. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры – 

структурный тип сложноподчиненного предложения, в котором придаточная 

часть присоединяется к одному слову главной части и, таким образом, занимает 

в ее составе присловную позицию, в некотором отношении аналогичную 

позиции члена предложения.  

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры – 

структурный тип сложноподчиненного предложения, в котором придаточная 

часть присоединяется ко всей главной части либо к полупредикативному 

обороту в составе главной части.  
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Сложноподчинённые предложения с последовательным подчинением 

– это такие СПП, в которых 1 ПЧ относится к главной, являясь придаточной 

первой степени, 2 ПЧ (второй степени) относится к придаточной первой 

степени как к своей главной части и т.д., образуя цепь зависимых друг от друга 

предикативных частей.  

Соотносительное слово (коррелят) – указательное местоимение или 

местоименное наречие в главной части сложноподчиненного предложения, с 

которым взаимодействует придаточная часть.  

Союзное слово – относительное местоимение или местоименное наречие, 

которое, связывая части сложного предложения, одновременно выступает в 

роли конструктивного члена придаточной части.  

Союзы дифференцированных значений – выступают как однозначные 

выразители конкретного семантического отношения между предикативными 

частями сложного предложения.  

Союзы недифференцированных значений – неспособны однозначно 

квалифицировать те или иные частные семантические отношения между 

предикативными частями сложного предложения.  

CПП с однородным соподчинением (однородными придаточными) – 

это такие CПП, в которых придаточные относятся друг к другу, как однородные 

члены в простом предложении: имеют одинаковое значение и грамматически 

одинаково зависят от одного слова (словосочетания) или от всей главной.  

CПП с неоднородным соподчинением (неоднородными 

придаточными) – это такие CПП, в которых придаточные части могут 

относится: 1) к разным словам главной части, 2) одна часть к одному слову 

главной части, другая ко всей главной части, 3) ко всей главной части, но 

разные по значению. 

Лекция 2. Структурно-семантическая характеристика 

сложноподчиненного предложения 

Вопросы для изучения: 

1. Общая характеристика сложноподчиненного предложения.  
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2. Переходные случаи между сочинением и подчинением. 

2.1. Общая характеристика сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение – это сложное предложение, предикативные 

части которого связаны подчинительной связью. Дифференциальными 

признаками сложноподчиненного предложения являются: 1) зависимость одной 

предикативной части (придаточного) от другой (главного предложения); 2) 

наличие вводящего придаточную часть подчинительного союза или союзного 

слова; 3) ступенчатость (многоярусность) коммуникативной структуры. 

Сложноподчиненное предложение представляет собой иерархически 

организованную структуру, в которой одна часть (главная) подчиняет себе 

другую.  

Средствами связи главной и придаточной частей в сложноподчиненных 

конструкциях служат: 1) подчинительные союзы; 2) союзные слова; 3) 

интонация; 4) корреляты; 5) опорные слова; 6) порядок предикативных частей; 

7) парадигма; 8) типизированные лексические элементы; 9) параллелизм 

строения и неполнота одной из частей. 

Важным элементом строения сложноподчиненных предложений является 

место придаточной части по отношению к главной.  

2.2. Переходные случаи между сочинением и подчинением. 

Переходность в области сложного предложения чаще всего находит свое 

выражение в том, что составляющие его части оформляются по способу 

подчинения, а смысловые отношения между ними характерны для связи 

сочинения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные элементы строения сложноподчиненного 

предложения. 

2. В чем различие союзов и союзных слов? 

3. Дайте характеристику асемантическим и семантическим союзам. 
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Лекция 3. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений 

Вопросы для изучения:  

1. Логико-семантическая классификация СПП. 

2. Морфологическая классификация СПП. 

3. Формальная классификация СПП. 

4. Структурно-семантическая классификация СПП. 

Существуют различные системы классификации сложноподчиненных 

предложений (функциональная, морфологическая, формальная, структурно-

семантическая). 

3.1. Логико-семантическая классификация СПП. Функциональная, 

или логико-семантическая, классификация исходит из синтаксической функции 

придаточного по отношению к главному, при этом придаточное рассматривается 

как аналог члена предложения. Истоки данной классификации – логическое 

направление в русской грамматике (Ф.И. Буслаев и др.). 

3.2. Морфологическая классификация СПП. Морфологическая 

классификация исходит из того, какой частью речи является слово, к которому 

присоединяется придаточное, или из аналогии придаточного с определенной 

частью речи. Эта классификация распространена преимущественно в 

зарубежной лингвистике.  

3.3. Формальная классификация СПП. Формальная классификация 

исходит из характера основных средств связи предикативных частей – союзов и 

союзных слов. Истоки этой классификации (А. М. Пешковский, А. Б. Шапиро) 

– формальное направление в русской грамматике. 

3.4. Структурно-семантическая классификация СПП. Структурно-

семантическая классификация исходит из всего комплекса структурных 

признаков, характерных для сложноподчиненного предложения как особой 

синтаксической единицы, при этом одновременно учитываются синтаксические 

значения, связанные с этими признаками. Эта классификация является ведущей 

в современной русистике и лежит в основе дальнейшего изложения. При 
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дифференциации сложноподчиненных предложений, согласно этому подходу, 

учитывается набор следующих структурных признаков: 1) соотнесенность 

придаточного или с одним словом в главном предложении, или со всей главной 

частью (нерасчлененность/расчлененность); 2) характер союзных средств связи; 

3) характер и функции коррелятов; 4) позиция придаточной части; 5) парадигма 

сложноподчиненного предложения. Ведущим в ряду этих структурных 

признаков, мотивирующим все остальные и определяющим существенные 

особенности строения и семантики сложноподчиненного предложения, 

является признак расчлененности/нерасчлененности. Деление предложений на 

две указанные структурные группы и составляет первый уровень 

классификации сложноподчиненных предложений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику различным системам классификации 

сложноподчиненных предложений. 

2. Перечислите особенности строения СПП нерасчлененной структуры. 

3. Перечислите особенности строения СПП расчлененной структуры. 

 

Лекция 4. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной 

структуры 

Вопросы для изучения:  

1. СПП с придаточным присубстантивно-атрибутивного типа. 

2. СПП с придаточным изъяснительным. 

3. СПП с придаточным местоименно-соотносительным. 

4. СПП с придаточным местоименно-союзным соотносительным. 

4.1. СПП с придаточным присубстантивно-атрибутивным. К 

сложноподчиненным предложениям с придаточными присубстантивно-

атрибутивными относятся предложения, в которых придаточные 

распространяют существительные (с указательным местоимением или без 

него), присоединяются относительными местоимениями и выражают 

атрибутивные (в широком смысле) отношения. 
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Среди этих сложноподчиненных предложений, в зависимости от их 

строения и значения, также выделяется две группы предложений: 1) с 

придаточными, выражающими атрибутивно-выделительные отношения, и 2) с 

придаточными, выражающими атрибутивно-распространительные отношения.  

4.2. СПП с придаточным изъяснительным. К сложноподчиненным 

предложениям с придаточными изъяснительно- и сравнительно-объектными 

относятся сложноподчиненные предложения с придаточными, которые 

распространяют одно из слов главной части, нуждающееся в объектном 

разъяснении. В зависимости от того, какие именно слова распространяют 

придаточные с объектным значением, все предложения данного типа делятся на 

два подтипа: 1) изъяснительно-объектные и 2) сравнительно-объектные. 

К изъяснительно-объектным относятся сложноподчиненные предложения 

с придаточными, которые распространяют одно из слов главной части, указывая 

на необходимый по смыслу внутренний объект (содержание того, что названо 

распространяемым словом), или изъясняют распространяемое слово и 

присоединяются изъяснительным союзом (что, чтобы, как, как бы, будто, как 

будто) или относительно-вопросительным местоимением. Слова, нуждающиеся 

в изъяснении (глаголы, прилагательные, слова категории состояния, 

существительные), обозначают процессы, речи, восприятия, мысли, различные 

чувства и внутренние состояния, в том числе и модальные, побуждения. Сюда 

же относятся слова со значением бытия, начала, конца действия.  

В зависимости от своего строения и грамматического значения 

изъяснительно-объектные сложноподчиненные предложения делятся на два 

вида: 1) предложения с союзным подчинением, и 2) предложения с 

относительным подчинением (с помощью союзных слов) или с союзом-

частицей ли (ли ... или). 

К сравнительно-объектным относятся сложноподчиненные предложения с 

придаточными, распространяющими форму сравнительной степени наречий, 

реже прилагательных или слов категории состояния, и присоединяемыми 

союзами чем, нежели.  
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4.3. Сложноподчиненные предложения местоименно-

соотносительного типа. Сложноподчиненные местоименно-соотносительные – 

сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры, в которых связь 

между предикативными частями основана на соотношении двух близких по 

своей семантике местоимений или местоименных наречий: то – что, тот – кто, 

такой – какой, таков – каков; сколько – столько, настолько – насколько и др. 

Первое местоимение – коррелят – располагается в главной части, второе 

выступает как союзное слово. Коррелят конструктивно обязателен.  

Придаточная часть в предложениях местоименно-соотносительного типа 

в целом характеризуется нефиксированной позицией.  

Такие предложения строятся по моделям: 1) а) субстантивированное 

местоимение тот (или всякий, каждый, все, никто, кто-то и др.) в главной части 

+кто в придаточной (как существительные со значением лица) и б) 

субстантивированное местоимение то (или все, ничто, нечто, что-то и др.) в 

главной части +что в придаточной (как существительные с неличным 

значением); 2) такой (или таков) в главной части +какой (или каков) в 

придаточной; 3) а) Столько + род. п. существительного в главной части + 

сколько в придаточной; б) Настолько (или так) + слово качественной семантики 

в главной части + насколько в придаточной; 4) [+к там], (с. с. где), [+к туда], (с. 

с. куда), [+к туда], (с. с. откуда), [+к оттуда], (с. с. откуда) и др.  

4.4. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного 

соотносительного типа. В таких предложениях связь главной и придаточной 

частей осуществляется не соотношением указательного и союзного слов, а 

соотношением указательного слова и союза. В них придаточная часть, наполняя 

своим содержанием соотносительные местоимения так (такой), до того, до 

такой степени, столько, настолько, выражают не только соответствующие 

значения степени качества, меры количества или образа действия (качества 

действия), но и значения, обусловленные союзным подчинением: следствия 

(союз что), ирреального следствия или цели (союз чтобы), предположительного 

сравнения с оттенком следствия (союзы будто, как будто, словно, точно).  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите средства связи в СПП с придаточным присубстантивно-

атрибутивным. 

2. Какие слова могут вступать опорными в СПП с придаточными 

изъяснительно-объектными? 

3. Перечислите модели СПП с придаточными местоименно-

соотносительными. 

4. Перечислите модели СПП с придаточными местоименно-союзными 

соотносительными. 

Лекция 5. Сложноподчиненные предложения расчлененной 

структуры 

Вопросы для изучения:  

1. СПП с придаточными времени. 

2. СПП с придаточными условия. 

3. СПП с придаточными цели. 

4. СПП с придаточными сравнительными. 

5. СПП с придаточными причины. 

6. СПП с придаточными следствия. 

7. СПП с придаточными уступки. 

8. СПП с придаточными присоединительными. 

5.1. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 

Временные отношения могут выражаться: 1) в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными, присоединяемыми временными союзами когда, 

пока, как, после того как, как только и др.; 2) в сложноподчиненных 

предложениях, в которых главная часть связывается с придаточной 

соотносительными местоимениями тогда... когда, например: а) Маша уже 

пошла было к двери, когда Шмелев остановил ее (Симонов); б) Почему же эти 

мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца? (Мамин-Сибиряк). 

Большую роль в организации временных конструкций как с союзным, так 

и с относительным подчинением играет соотношение видо-временных форм 
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главной и придаточной частей. При союзном подчинении придаточная часть 

присоединяется при помощи простых союзов когда, пока (покуда, покамест), 

как или сложных союзов после того как, с тех пор как и др. к главной части, или 

к одному из ее предикатов, или к одному из оборотов, имеющих значение 

добавочного сказуемого. 

В зависимости от особенностей строения главной и придаточной частей в 

сложноподчиненных предложениях с придаточными времени могут выражаться 

две разновидности временных отношений: а) отношения одновременности, б) 

отношения разновременности. 

5.2. Сложноподчиненные предложения с придаточным условия. 

Условные придаточные присоединяются к главным или одному из их 

предикатов союзами если (если бы), ежели (ежели бы), коли (коль), кабы, раз, 

буде, когда, как и могут стоять в постпозиции, препозиции и интерпозиции. В 

постпозиции придаточная часть распространяет главную, указывая на условие, 

при котором осуществляется, или возможно, или могло быть возможно то, о чем 

говорится в главной части. При препозиции придаточной части выражаются 

отношения взаимообусловленности (условно-следственные, условно-

результативные отношения).  

5.3. Сложноподчиненные предложения с придаточным цели. 

Придаточные цели присоединяются к главной части или одному из ее 

предикатов союзами чтобы, дабы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы и 

выступающими в роли союзов частицами только, лишь с частицей бы. 

Придаточные цели могут находиться в постпозиции, в препозиции, в 

интерпозиции по отношению к главному предложению.  

В постпозиции придаточные цели распространяют главные, указывая на 

цель, назначение того, о чем говорится в главной части. Если же придаточные 

цели стоят в препозиции, то они обусловливают содержание, а часто и форму 

главной части. В интерпозиции придаточные цели часто имеют добавочный 

присоединительный оттенок значения, свойственный вставочным 

предложениям. 
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В придаточных цели в сказуемом могут быть две глагольные формы: 1) 

сослагательное наклонение; 2) инфинитив с частицей бы (частица бы входит в 

союзы чтобы, дабы).  

5.4. Сложноподчиненные предложения с придаточным 

сравнительным. Придаточные сравнительные присоединяются к главной 

части или одному из ее предикатов союзами как, будто, как будто, словно, 

точно, что, как если бы, подобно тому как, вроде того как и поясняют то, о чем 

говорится в главной части, при помощи сравнения (установления сходства, 

соответствия, тождества между явлениями).  

5.5. Сложноподчиненные предложения с придаточным причины. 

Придаточные причины присоединяются к главным или к одному из их 

предикатов союзами так как, потому что, оттого что, из-за того что, вследствие 

того что, в силу того что, благодаря тому что, в связи с тем что, тем более что, 

затем что, ибо и др. Придаточные причины указывают на причину или 

обоснование того, о чем говорится в главной части. Придаточные причины по 

отношению к главным могут занимать: постпозицию, препозицию, 

интерпозицию.  

5.6. Сложноподчиненные предложения с придаточным следствия. 

Придаточные следствия присоединяются к главной части или одному из ее 

предикатов союзом так что и всегда находятся в постпозиции, например: 1) 

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза (Лермонтов). 

В сложноподчиненных предложениях с придаточными следствия главная 

часть является относительно законченной по форме и содержанию, а 

придаточная – зависимой (односторонняя зависимость).  

5.7. Сложноподчиненные предложения с придаточным уступки. 

Придаточные уступительные присоединяются ко всей главной части или к 

одному из ее предикатов союзами хотя (хоть), несмотря на то что, невзирая на 

то что, пускай, пусть, даром что и указывают на факт, противоречащий 

содержанию главной части; событие, о котором говорится в придаточной, 
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должно было бы привести к результатам, противоположным тем, о которых 

говорится в главной, но не привело. 

5.8. Сложноподчиненные предложения с придаточным 

присоединительным. Придаточные подчинительно-присоединительные 

прикрепляются ко всей главной части или, реже, к одному из ее членов 

относительными местоимениями что (в различных формах без предлогов и с 

предлогами), отчего, почему, редко зачем и др. Главная часть в таких 

сложноподчиненных предложениях является законченной по своей форме и 

содержанию, а придаточная, зависимая по своей форме, выражает 

подчинительно-присоединительное значение – содержит добавочное 

сообщение.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите типы СПП расчлененной структуры и назовите 

особенности строения каждого из них. 

2. Чем отличаются СПП расчлененной структуры от СПП нерасчлененной 

структуры?  

  

Лекция 6. Многочленные структуры сложноподчиненного 

предложения 

Вопросы для изучения:  

1. Многочленное сложноподчиненное предложение как единица высшего 

уровня синтаксиса предложения.  

2. Типы многочленных СПП. 

6.1. Многочленное сложноподчиненное предложение как единица 

высшего уровня синтаксиса предложения. Многочленные 

сложноподчиненные предложения характеризуются следующими признаками: 

1) наличием не менее трех предикативных частей; 2) наличием не менее трех 

средств связи (подчинительных союзов и союзных слов); 3) особым характером 

синтаксических связей и отношений в нем. Формальными признаками 

организации многочленных сложноподчиненных предложений служат: 
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возможность пропуска одного из повторяющихся подчинительных союзов (при 

однородном сочинении придаточных частей); стечение союзов (при 

последовательном подчинении); возможная неполнота одной из предикативных 

частей. 

6.2. Типы многочленных СПП. Различаются два типа многочленных 

сложноподчиненных предложений: предложения с линейным 

распространением; предложения с включением предикативных частей и 

соответственно модификацией синтаксических связей и отношений. 

Такая связь характерна: 1) для многочленных сложноподчиненных 

предложений с однородным соподчинением; 2) для многочленных 

сложноподчиненных предложений со стечением союзов в том случае, если один 

из союзов двойной; 3) для многочленных сложноподчиненных предложений, 

одна из предикативных частей которых по смыслу относится к сочетанию двух 

или более предикативных частей. 

На основании того, к чему относятся придаточные части и как они 

связаны друг с другом, различаются два типа многочленных 

сложноподчиненных предложений: сложноподчиненные предложения с 

последовательным подчинением придаточных и сложноподчиненные 

предложения с соподчинением. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными, одновременно относящимися к главной части (с 

соподчинением) делятся на предложения с однородным соподчинением и 

предложения с неоднородным (параллельным) соподчинением. 

Многочленные сложноподчиненные предложения могут 

характеризоваться и комбинацией разных типов подчинения 

(контаминированные, смешанные типы подчинения). Возможны: 1) комбинация 

последовательного подчинения и однородного (союзного и/или бессоюзного) 

соподчинения; 2) комбинация последовательного и неоднородного 

соподчинения; 3) комбинация последовательного подчинения, однородного и 

неоднородного соподчинения.  

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Назовите типы многочленных сложноподчиненных предложений и 

дайте характеристику каждому из них. 

2. Какие предложения называются контаминированными? 

 

Тема III. Сложносочиненные предложения 

Аннотация. В данной теме подвергаются классификации 

сложносочиненные предложения, рассматриваются структурно-семантические 

типы сложносочиненных предложений, средства связи предикативных единиц. 

Ключевые слова. Сложное предложение, сложносочиненное 

предложение, открытая и закрытая структура, предложения однородного и 

неоднородного состава, средства связи, соединительный тип, разделительный 

тип, противительный тип.  

Методические рекомендации по изучению темы  

Вначале необходимо изучить теоретическую часть с определениями 

основных понятий. 

В качестве самостоятельной работы нужно выполнить упражнения и 

задания, направленные на приобретение умений и навыков анализа 

сложносочиненного предложения, принять участие в обсуждении темы (на 

семинарском занятии и в чате). Файл с выполненными упражнениями и 

заданиями необходимо прикрепить и отправить преподавателю. 

Для контроля усвоения материала необходимо ответить на вопросы 

каждой лекции (файл с ответами необходимо прикрепить и отправить 

преподавателю) и пройти тестирование. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  
http://russkiymir.ru/  
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед.ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз. И лит.» В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. 

Пунктуация. - URL: http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-

dlya.html 
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Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник: 4-е изд., 

испр. - Б.м.: Высш. шк., 2003. - 416 с. - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_2003_416p_rasp_sl.htm#_Toc331394015  

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]: под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – С.490-510.  

 

Глоссарий 

Асемантические союзы – союзы, служащие для связи синтаксически 

неравноправных единиц.  

Семантические союзы – союзы, служащие не только для формального 

прикрепления придаточного предложения к главному, но и для выражения тех 

или иных смысловых отношений.  

Сложносочиненное предложение – тип сложного предложения, 

предикативные части которого равноправны и взаимозависимы и соединены 

сочинительными союзами.  

Сложносочиненное предложение закрытой структуры – формальный 

тип сложносочиненного предложения, представляющего собой сочетание лишь 

двух предикативных частей.  

Сложносочиненное предложение открытой структуры – формальный 

тип сложносочиненного предложения, характеризующийся большой 

внутренней однородностью и допускающий неопределенное количество 

предикативных частей, связанных соединительными или разделительными 

союзами.  

Сочинительная связь – вид синтаксической связи частей сложного 

предложения, при которой предикативные единицы равноправны и 

взаимозависимы.  
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Сочинительные союзы – союзы, которые фиксируют синтаксическую 

однородность частей сложного предложения и указывают на относительную 

смысловую автономность связываемых единиц.  

 

Лекция 7. Сложносочиненное предложение как структурно-

семантический тип сложного предложения 

Вопросы для изучения: 

1. Сочинение как основной способ связи и реализации синтаксических 

отношений между предикативными частями сложносочиненного предложения. 

2. Основные семантико-синтаксические типы сложносочиненных 

предложений. 

7.1. Сочинение как основной способ связи и реализации 

синтаксических отношений между предикативными частями 

сложносочиненного предложения. Сложносочиненное предложение – 

это сложное предложение, предикативные части которого объединены 

сочинительной связью. Его дифференциальными признаками являются: 1) 

относительная автономность предикативных частей в грамматическом и 

смысловом отношении; 2) наличие сочинительных союзов, которые выступают 

как основное средство связи предикативных частей, занимают закрепленную 

позицию между ними и характеризуются по сравнению с подчинительными 

союзами большей степенью самостоятельности; 3) характер интонации 

объединяемых частей. Сочинительные союзы определяют отсутствие жесткой 

синтаксической зависимости одной предикативной части от другой в составе 

целого.  

Классификация сложносочиненных предложений носит двухуровневый 

характер: на первом уровне учитывается тип союза и общее значение, с ним 

связанное; на втором – частные синтаксические значения, которые 

определяются лексическим наполнением предикативных частей и 

актуализируются при помощи дополнительных средств связи: синтаксически 

специализированных элементов – конкретизаторов синтаксических значений 
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следствия, уступки и др., анафорических местоимений и наречий, повторов 

разных типов, соотношения видо-временных форм и модальных планов 

сказуемых и др.  

К дополнительным средствам связи в сложносочиненных предложениях 

относятся: конкретизаторы синтаксических значений следствия, результата, 

следования, уступки, возмещения, ограничения и др. (частицы, модальные 

слова и наречия); анафорические местоимения и местоименные наречия во 

второй предикативной части; повторы, использование антонимов и слов одной 

тематической или лексико-семантической группы; общий второстепенный 

членили общая предикативная часть; соотношение видо-временных форм 

сказуемых; параллелизм строения предикативных частей; неполнота одной из 

предикативных частей; порядок предикативных частей. 

При классификации сложносочиненных предложений необходимо 

учитывать однородность/неоднородность их состава.  

Дифференциальные признаки сложносочиненных предложений 

однородного состава: 1) открытость структуры (ряд, состоящий из двух частей, 

может быть продолжен до трех-четырех и более); 2) смысловое и 

грамматическое равноправие частей, что в случае многочленности таких 

предложений обусловливает неспособность их к объединению в структурно-

семантические блоки; 3) использование в качестве основных средств связи 

соединительных союзов: и, да, и... и, разделительных союзов: то... то, или... или, 

противительного союза а (крайне редко); 4) одинаковая оформленность каждой 

предикативной части: общий модальный план, единство функциональных типов 

(части, различающиеся по цели высказывания, – вопросительная и 

невопросительная – не могут образовать сложносочиненного предложения 

однородного состава); 5) перечислительная интонация.  

Дифференциальные признаки сложносочиненных предложений 

неоднородного состава: закрытость структуры (количество предикативных 

частей не может быть увеличено); 2) неравноправие предикативных частей в 

смысловом отношении; 3) более широкий круг союзных средств связи и 
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употребление союзов, которые подчеркивают неравноправие частей (не 

только... но и; а то и; а то; да и и др.); 4) различная оформленность 

предикативных частей (части сложносочиненного предложения неоднородного 

состава могут иметь разные временные и модальные планы и различаться по 

целевой установке): Дело бы уже все кончено1, да приказ денег до сих пор не 

выдает2 (Н. Гоголь); 5) использование различных интонационных типов – 

разделительной, противительной, пояснительной интонации, интонации, 

характерной для присоединения. 

Однородность/неоднородность состава сложносочиненных предложений 

определяет такие признаки их структуры, как открытость/закрытость и 

гибкость/негибкость. Если открытость/закрытость структуры – признаки 

операционные: они предполагают трансформацию, связанную с 

возможностью/невозможностью расширения состава предложения, – то 

гибкость/негибкость – признаки, характеризующие расположение частей в 

структуре целого. Гибкие структуры допускают изменение порядка 

предикативных частей, негибкие структуры – это структуры, в которых без 

отделения союза от второй предикативной части невозможна перестановка 

частей. 

7.2. Основные семантико-синтаксические типы сложносочиненных 

предложений. Выделяются следующие структурно-семантические типы 

сложносочиненных предложений с соединительными союзами: соединительно-

перечислительные предложения – предложения однородного состава, 

предикативные части которых соединяются союзами и, да, ни... ни и выражают 

связь однотипных ситуаций, или одновременных, или следующих друг за 

другом; соединительно-отождествительные предложения – предложения 

неоднородного состава, предикативные части которых связываются союзами 

тоже, также и устанавливают сходство между действиями или признаками 

предметов и лиц в первой и во второй частях; соединительно-

распространительные предложения – предложения неоднородного состава, в 

которых вторая предикативная часть распространяет первую; соединительно-
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результативные предложения – предложения неоднородного состава, в которых 

вторая предикативная часть выражает результат, следствие или вывод из 

содержания первой части; условно-следственные соединительные предложения 

– предложения неоднородного состава, первая предикативная часть в которых 

указывает на условие действия (состояния) во второй; предложения 

соединительного несоответствия (контрастного соединения, или 

соединительно-уступительные) – предложения неоднородного состава, в 

которых утверждается совмещение несовместимого или объединение 

различного, несходного; соединительно-градационные предложения – 

предложения неоднородного состава, предикативные части которых связаны 

градационными двухместными союзами не столько... сколько, не то чтобы... но 

(а), не то что... а (но). Они указывают на неравноценность двух событий (или 

двух точек зрения) и характеризуют второе из них как обладающее большей для 

говорящего степенью значимости. 

Сложносочиненные предложения с общим разделительным значением 

делятся на: предложения взаимоисключения – предложения однородного 

состава, предикативные части которых соединены союзами или (иль), либо, не 

то... не то, то ли... то ли и констатируют связь двух (или более) равновероятных 

ситуаций, причем одна из них исключает другую (другие); предложения 

чередования – предложения однородного состава, предикативные части которых 

связаны повторяющимся союзом то... то и отображают ситуации, 

существующие в разных временных планах и сменяющие друг друга; 

предложения альтернативной мотивации – предложения неоднородного состава, 

предикативные части которых связаны союзами а то, а не то, или и указывают 

на связь двух альтернативных ситуаций, при этом одна из них оценивается как 

менее предпочтительная для говорящего, как нежелательное для говорящего 

и/или адресата следствие. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами делятся 

на: сопоставительные предложения – предложения неоднородного состава, 

предикативные части которых связаны союзом а и сопоставляют различные 
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ситуации или явления; противительно-ограничительные предложения – 

предложения неоднородного состава, предикативные части которых связаны 

союзами но, да или однако. Одна из предикативных частей сообщает о 

ситуации, ограничивающей проявление действия (или состояния), названного в 

другой части; противительно-уступительные предложения – предложения 

неоднородного состава, предикативные части которых связываются 

противительными союзами но, однако, да (разг.) и выражают уступительное 

значение; противительно-возместительные предложения – предложения 

неоднородного состава, предикативные части которых связаны союзом зато и 

его функциональными эквивалентами – союзами но, однако.  

Сложносочиненные предложения с общим пояснительным значением 

характеризуются наличием союзов а именно, то есть и специфической 

интонацией пояснения (первая предикативная часть заканчивается понижением 

голоса и паузой) и служат для указания на тождество соотнесенных ситуаций, 

при этом информация, в них сообщаемая, распределяется на основную (1-я 

часть) и второстепенную (2-я часть). 

Сложносочиненные предложения с присоединительными значениями 

оформляются посредством союзов да, да и, и, а и др. и специфической 

интонации. Это предложения неоднородного состава, в которых сообщаемое во 

второй части дается как примечание или добавочный комментарий, уточнение к 

первой. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные средства связи в сложносочиненных предложениях. 

2. Какие структурно-семантические типы ССП выделяются в 

современном русском языке? 

Тема IV. Бессоюзные сложные предложения 

Аннотация. В данной теме подвергаются классификации бессоюзные 

сложные предложения современного русского языка, анализируются 

структурно-семантические типы таких конструкций. 
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Ключевые слова. Сложное предложение, бессоюзное сложное 

предложение, открытая и закрытая структура, интонация, перечисление, 

сопоставление, обусловленность, объяснение, пояснение.  

Методические рекомендации по изучению темы  

Вначале необходимо изучить теоретическую часть с определениями 

основных понятий, где рассматриваются разные классификации бессоюзных 

сложных предложений современного русского языка, анализируются 

структурно-семантические типы таких конструкций. 

В качестве самостоятельной работы необходимо выполнить упражнения и 

задания, направленные на приобретение умений и навыков анализа 

бессоюзного сложного предложения. Файл с ответами нужно прикрепить и 

отправить на проверку преподавателю. 

Для контроля усвоения материала необходимо выступить на вопросы 

каждой лекции (файл с ответами также необходимо отправить преподавателю) и 

пройти тестирование. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед.ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз. И лит.» В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. 

Пунктуация. - URL: http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-

dlya.html 
Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник: 4-е изд., 

испр. - Б.м.: Высш. шк., 2003. - 416 с. - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_2003_416p_rasp_sl.htm#_Toc331394015  

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]: под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – С.573-586.  

 

Глоссарий 
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Бессоюзное сложное предложение — это предложение, части которого 

соединяются без союзов при помощи определенных синтаксических средств. 

 

Лекция 8. Бессоюзное сложное предложение 

Вопросы для изучения:  

1. Вопрос о бессоюзном сложном предложении в синтаксической науке. 

2. Структурно-семантические типы бессоюзных сложных предложений. 

8.1. Вопрос о бессоюзном сложном предложении в синтаксической 

науке. Бессоюзное сложное предложение представляет собой явление 

синтаксической системы. До 50-х годов нашего века в науке господствовал 

взгляд, согласно которому бессоюзные сложные предложения рассматривались 

не как особая синтаксическая структура, а как предложения с «опущенными» 

союзами.  

Классификация Н. С. Поспелова, где в основу деления бессоюзных 

сложных предложений положен последовательно проводимый семантический 

критерий, является важным этапом в изучении бессоюзного сложного 

предложения.  

Интонация является синтаксическим средством, формирующим 

бессоюзное сложное предложение как особую синтаксическую единицу. 

Бессоюзное сложное предложение – это сложное предложение, в котором с 

помощью интонации в одно целое объединяются две (и более) предикативные 

конструкции с той целью, чтобы интонационно активизировать смысловые 

отношения, заложенные в содержании этих предикативных конструкций. 

8.2. Структурно-семантические типы бессоюзных сложных 

предложений. Структура бессоюзных сложных предложений может быть 

открытой и закрытой. В открытых бессоюзных сложных предложениях имеет 

место особая перечислительная интонация. В бессоюзных сложных 

предложениях с перечислительными отношениями может употребляться 

сочинительный союз и. 
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Структура закрытых бессоюзных сложных предложений бинарна. Все 

бессоюзные сложные предложения с изъяснительными отношениями делятся 

на две группы: 1) бессоюзные сложные предложения, в которых изъяснительная 

предикативная конструкция употребляется при тех же глаголах, что и 

непосредственно связанная с глаголом изъяснительная придаточная часть в 

сложноподчиненном предложении. В предложения этой группы можно ввести 

союз что; 2) бессоюзные сложные предложения, в которых нет глагола, 

способного непосредственно соединяться с изъяснительной предикативной 

конструкцией, но такой глагол может быть добавлен с помощью 

сочинительного союза и к наличному глаголу. 

В бессоюзных сложных предложениях с причинными отношениями часто 

выступают слова, значения которых соотносятся как причинные. Для 

бессоюзных сложных предложений с причинными отношениями характерно 

отрицание, которое требует обоснования: Не спится, няня: здесь так душно! 

(Пушкин). 

Отличительная черта бессоюзных сложных предложений со знаковыми 

отношениями в том, что во второй предикативной конструкции есть или могут 

быть слова это значит; это знак того, что; это; то. 

Объяснительная предикативная конструкция, занимающая в предложении 

всегда второе место, конкретизирует слово или словосочетание из первой 

предикативной конструкции: Вечером козодой приходит в особое возбуждение: 

быстрым и беззвучным полетом носится он в темном воздухе (Огнев). 

Пояснительная предикативная конструкция, занимающая в предложении 

всегда второе место, наполняет конкретным смыслом соотносительное слово из 

первой предикативной конструкции. В роли пояснительных слов чаще всего 

выступают так и такой: Так оно и было: мать уехала на праздники к 

родственникам (Нагибин). 

Наиболее активны и регулярны бессоюзные сложные предложения со 

следующими недифференцированными отношениями: а) бессоюзные сложные 

предложения с условно-временными отношениями: Дождь начнется – мы под 
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деревьями спрячемся; б) бессоюзные сложные предложения с причинно-

следственными отношениями: Машину они купили – чаще будут теперь ездить 

на дачу; в) бессоюзные сложные предложения с противительно-

уступительными отношениями: Мог пойти вчера в театр – не пошел.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о бессоюзных сложных предложениях открытой и закрытой 

структуры. 

2. Какую роль играет интонация в бессоюзных сложных предложениях? 

 

Тема V. Многочленное сложное предложение 

Аннотация. В данной теме подвергаются классификации многочленные 

сложные предложения современного русского языка. 

Ключевые слова. Сложная синтаксическая конструкция, открытая и 

закрытая структура, предложения однородного и неоднородного состава, 

средства связи.  

Методические рекомендации по изучению темы  

Вначале необходимо изучить теоретическую часть с определениями 

основных понятий. 

В качестве самостоятельной работы нужно выполнить упражнения и 

задания, направленные на приобретение умений и навыков анализа 

многочленного сложного предложения. Файлы с ответами необходимо 

прикрепить и отправить на проверку преподавателю. 

Для контроля усвоения материала необходимо ответить на вопросы 

каждой лекции (файлы с ответами необходимо прикрепить и отправить 

преподавателю на проверку) и пройти тестирование. 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед.ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз. И лит.» В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. 

Пунктуация. - URL: http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-

dlya.html 

34 

http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-dlya.html
http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-dlya.html


Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник: 4-е изд., 

испр. - Б.м.: Высш. шк., 2003. - 416 с. - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_2003_416p_rasp_sl.htm#_Toc331394015  

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]: под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – С.627-638.  

  

Глоссарий 

 Многочленным сложным предложением (сложным предложением 

усложнённого типа) называется такое предложение, которое состоит более чем 

с двух предикативных частей. 

Предложения контаминированной структуры - это многочленные 

сложные предложения с разнотипной синтаксической связью, например 

сочинительной и подчинительной, сочинительной и бессоюзной и т.д.  

 

Лекция 9. Многочленное сложное предложение 

Вопросы для изучения:  

1. Средства связи в многочленных сложных предложениях. 

2. Типы предложений контаминированной структуры. 

9.1. Средства связи в многочленных сложных предложениях. 

Многочленные сложные предложения контаминированной структуры 

характеризуются: 1) разнотипностью видов связи; 2) наличием не менее двух 

уровней членения и иерархичностью строения; 3) объединением в их составе 

двух или более структурно-семантических компонентов.  

Наиболее свободными синтаксическими связями являются бессоюзная и 

сочинительная, поэтому на I уровне членения компоненты многочленных 

предложений контаминированной структуры могут объединяться только на 

основе этих связей. Подчинительная же связь возможна только как связь между 

предикативными частями внутри компонента. Таким образом, в предложениях 
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контаминированной структуры она проявляется лишь на II или III (и далее) 

уровне членения. 

9.2. Типы предложений контаминированной структуры. По характеру 

используемых видов связи различаются следующие типы предложений 

контаминированной структуры: многочленные сложные предложения с 

сочинением и подчинением (ведущая связь – сочинительная), или 

многочленные сложносочиненные предложения с подчинением; многочленные 

сложные предложения с сочинением и бессоюзной связью (ведущая связь – 

сочинительная), или многочленные сложносочиненные предложения с 

бессоюзием; многочленные сложные предложения с бессоюзной связью и 

подчинением (ведущая связь – бессоюзная), или многочленные сложные 

бессоюзные предложения с подчинением; многочленные сложные предложения 

с бессоюзной связью и сочинением (ведущая связь – бессоюзная), или 

многочленные сложные бессоюзные предложения с сочинением; многочленные 

сложные предложения с сочинением, подчинением и бессоюзной связью (на I 

уровне членения ведущей является сочинительная или бессоюзная связь). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику каждому типу многочленного сложного 

предложения. 

 

Тема VI. Сложные формы организации монологической и 

диалогической речи 

Аннотация. В данной теме раскрываются понятия о сложном 

синтаксическом целом, абзаце, периоде, а также рассматриваются способы 

передачи чужой речи. 

Ключевые слова. Монологическая речь, диалогическая речь, сложное 

синтаксическое целое, композиционно-смысловая структура, организация, 

абзац, период, цитата, чужая речь. 

Методические рекомендации по изучению темы 
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Необходимо изучить теоретический материал с определениями основных 

понятий. 

Далее следует выполнить практическое задание, оформить отчет в виде 

файла и отправить на проверку преподавателю (прикрепить к 

соответствующему заданию).  

Для контроля усвоения материала необходимо ответить на вопросы  

лекций (файлы с ответами необходимо прикрепить и отправить преподавателю 

на проверку). 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Учеб. для 

студентов пед.ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз. И лит.» В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. 

Пунктуация. - URL: http://sci-book.com/yazyik-russkiy/sovremennyiy-russkiy-yazyik-ucheb-

dlya.html 
Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник: 4-е изд., 

испр. - М.: Высш. шк., 2003. - - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_2003_416p_rasp_sl.htm#_Toc331394015   

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]: под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – С. 641-698. 

Глоссарий 

Абзац – единица композиционного членения речи, т. е. средство 

выделения «содержательно и композиционно значимых отрезков речи». 

Анафорическое построение сложного синтаксического целого – 

заключается в том, что структурный параллелизм усиливается повторением в 

начале предложений какого-либо слова. 

Описательные сложные синтаксические целые  характеризуются 

единством видо-временных форм сказуемых, синтаксическим параллелизмом и 

определенной областью употребления – описательными контекстами речи. 
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Параллельная связь заключается в том, что предложения 

самостоятельно оформлены без лексико-грамматической связи с 

предшествующими предложениями. «Такие предложения строятся по принципу 

структурного параллелизма. Предложения не сцепляются одно с другим, а 

сопоставляются; при этом благодаря параллелизму конструкций, в зависимости 

от лексического «наполнения», возможно сопоставление или 

противопоставление» (Г. Я. Солганик. Синтаксическая стилистика. – М., 1973. – 

С. 132). 

Повествовательные сложные синтаксичяеские целые – это такой тип, 

где повествуется о последовательно сменяющих друг друга событиях, явлениях, 

относящихся к прошлому. 

Присоединительная связь основывается на употреблении 

присоединительных конструкций, последовательно примыкающих к зачину 

ССЦ. 

Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) – 

синтаксическая единица, представляющая собой сочетание нескольких 

предложений, выступающих как интонационное, структурное, смысловое 

единство и характеризующаяся относительной завершённостью темы 

(микротемы). 

Сложные синтаксические целые типа рассуждения включают в себя 

элементы всех видов синтаксической связи между предложениями; в них 

содержится авторское обобщение, оценка событий, явлений. 

Формальные средства связи самостоятельных предложений в ССЦ: 

интонация, единство видо-временных форм глаголов-сказуемых; употребление 

местоимений 3-го лица, указательных, притяжательных местоимений; 

употребление слов-синонимов, лексических повторов; употребление 

присоединительных конструкций; одинаковый порядок слов, структурный 

параллелизм в построении самостоятельных предложений; употребление 

различных обстоятельств – слов и предложений, относящихся по смыслу ко 

всем предложениям ССЦ. 
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Цепная связь заключается в структурном сцеплении предложений. 

Непрерывное движение, развитие мысли от одного предложения к другому 

осуществляется обычно в повторе акцентируемого в предыдущем предложении 

слова (члена предложения) и развертывании его в последующем. Соединение 

любых законченных предложений невозможно (при последовательном 

движении мысли) без повтора, развития какого-либо члена предыдущего 

предложения (Г. Я. Солганик. Синтаксическая стилистика. – М., 1973. – С. 58 – 

59). 

Эпифорическое построение сложного синтаксического целого 

заключается в том, что параллелизм усиливается повторением слов и 

выражений в конце предложений.  

Лекция 10. Сложное синтаксическое целое 

Вопросы для изучения: 

1. Сложное синтаксическое целое. 

2. Абзац. 

3. Период. 

10.1. Сложное синтаксическое целое. Сложное синтаксическое целое 

является наиболее крупной из структурно-семантических единиц, на которые 

членится текст (или устное высказывание). Сложное синтаксическое целое 

состоит из нескольких предложений (часто различного строения: простых, 

сложных, осложненных различными оборотами), объединенных при помощи 

интонации и других средств связи и раскрывающих одну из микротем (подтем) 

текста (или устного высказывания).  

Организация сложного синтаксического целого не является стабильной, 

она зависит от содержания, стиля, авторской манеры.  

Можно выделить несколько типов сложных синтаксических целых, 

отличающихся друг от друга по содержанию и строению: 1) сложные 

синтаксические целые статические, преимущественно описательного характера; 

2) динамические, преимущественно повествовательного характера; 3) 
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смешанные, широко употребительные и при описании, и при повествовании, и 

при рассуждении.   

10.2. Абзац. Абзац стилистико-композиционной единицей. При помощи 

абзацного отступа (или красной строки) выделяются наиболее важные в 

композиции целого текста группы предложений или отдельные предложения, 

содержащие: описание нового этапа в развитии действия, характеристику 

нового героя, авторское отступление и т. д.— в художественном произведении; 

описание нового предмета мысли, нового этапа в ее развитии, отдельные 

логические посылки и выводы и т. д.— в научном труде и др. 

Членение текста на абзацы является важным стилеобразующим фактором.  

10.3. Период. В языке художественной литературы и в публицистическом 

стиле литературного языка распространена особая форма организации сложных 

и, реже, простых, в значительной степени распространенных предложений, 

которая называется периодом. Для этой формы характерно, во-первых, четкое 

ритмико-интонационное и смысловое членение всего предложения на две 

части. Во-вторых, первая часть, обычно зависимая от второй (подчиненная ей), 

является большей по объему и в свою очередь чаще всего четко членится на 

однотипные части (члены периода); реже членится вторая часть. В-третьих, 

обычно члены периода строятся симметрично, представляют собой 

предложения (или обороты) одной структуры, с одним порядком слов, с 

однотипными по форме сказуемыми; при этом широко используются анафора 

(единоначатие) и другие лексические повторы, синонимическая и 

антонимическая лексика.  

Период как риторическая (или поэтическая) фигура речи обладает особой 

торжественностью, выражает взволнованность, эмоциональную приподнятость. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите средства организации сложного синтаксического 

целого. 
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2. Сравните функционально-смысловые типы речи и назовите их 

структурные признаки.  
 

 Лекция 11.  Способы передачи чужой речи. 

Вопросы для изучения: 

1.  Понятие чужой речи. 

2. Прямая речь. 

3. Косвенная речь. 

4. Цитаты. 

 11.1. Понятие чужой речи. Чужая речь – это высказывания других лиц, 

включённые говорящим (пишущим) в собственную (авторскую) речь. Чужой 

речью могут быть и высказывания самого автора, которые он произнёс в 

прошлом или предполагает произнести в будущем, а также мысли, не 

произнесённые вслух.  

В языке выделяются основные способы передачи чужой речи: 1) прямая 

речь, 2) диалог, 3) косвенная речь, 4) цитаты. Кроме этих основных способов, 

существуют и другие формы, предназначенные для передачи только 

темы, предмета чужой речи, для включения в авторскую речь элементов чужой 

речи. 

11.2. Прямая речь. Прямая речь – это точно воспроизведенная чужая 

речь, переданная от лица того, кто ее произнес или написал. Этот способ 

передачи чужой речи сохраняет не только ее содержание, но и форму. Прямая 

речь представляет собой самостоятельное предложение (или несколько 

предложений) и образует со словами автора особую синтаксическую 

конструкцию.  

Одной из разновидностей прямой речи является диалог. Диалог – это вид 

прямой речи, представляющий собой разговор двух и более лиц. Он состоит из 

реплик. Реплика – это ответ или замечание одного собеседника на слова 

другого. Каждая реплика диалога, как правило, записывается с новой строки. 

Вместо кавычек перед репликой ставится тире. 
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11.3. Косвенная речь. Косвенная речь – это передача чужой речи от лица 

говорящего, а не того, кто ее на самом деле произнес. По своей форме 

предложение с косвенной речью представляет собой сложноподчиненное 

предложение, в котором главное содержит слова автора, а придаточное - чужую 

речь. Эти простые предложения в составе сложного присоединяются 

союзами что, будто, чтобы, или местоимениями кто, что, какой, как, где, когда, 

почему и др., или частицей ли.  

11.4. Цитаты. Цитата – это дословная выдержка из высказывания или 

сочинения кого-либо или в точности приводимые чьи-либо слова, которые 

привлекаются для подтверждения или пояснения какой-либо мысли. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как оформить диалог при записи? 

2. Как оформить цитату при записи?  
 

Тема VII. Русская пунктуация. Принципы русской пунктуации 

Аннотация. В данной теме дается краткое описание изучения русской 

пунктуации в синтаксической науке, называются принципы русской 

пунктуации. 

Ключевые слова. Пунктуация, знаки препинания, грамматический 

принцип, смысловой принцип, интонационный принцип. 

Методические рекомендации по изучению темы  

Вначале необходимо изучить теоретическую часть с определениями 

основных понятий, где рассматриваются основные этапы развития русской 

пунктуации, ее принципы и функции знаков препинания в русском языке. 

В качестве самостоятельной работы необходимо выполнить упражнения и 

задания, направленные на приобретение умений и навыков анализа 

пунктуационных знаков. Файл с ответами нужно прикрепить и отправить на 

проверку преподавателю. 
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Для контроля усвоения материала необходимо ответить на вопросы  

лекции (файл с ответами необходимо отправить преподавателю) и пройти 

тестирование. 

Рекомендуемые информационные ресурсы:  
http://russkiymir.ru/  
http://www.madrace.ru/sintaksis/kurs-sintaksis-slozhnogo-predlozheniya/bessoiuznie-slozhnie-

predlozheniya-tipizirovannoy-i-netipizirovannoy-strukturi  
Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации: 

Учеб. Пособие. - URL: 
http://yanko.lib.ru/books/language/ru/valgina.aktualnuye_ptobl_rus_punkt.2004.259_(sl).htm  

 

Глоссарий 

Пунктуа́ция  — система знаков препинания в письменности какого-либо 

языка, а также правила их постановки в письменной речи.  

Отделительные знаки препинания — знаки препинания, служащие для 

разграничения самостоятельных предложений, предикативных единиц, 

однородных членов предложения, однородных предикативных единиц, а также 

для указания на тип предложения по цели высказывания, на эмотивность. 

Выделительные знаки препинания — знаки препинания, служащие для 

обозначения границ синтаксической конструкции, которая вводится в 

предложение для дополнения, пояснения его членов или всего предложения в 

целом, а также границ обращений, вводных конструкций, прямой речи, 

сравнительных оборотов. 

 

Лекция 12. Основы русской пунктуации 

Вопросы для изучения:  

1. Становление русской пунктуации. 

2. Основные принципы русской пунктуации. 

12.1. Становление русской пунктуации. Основные знаки препинания 

были предложены типографами братьями Мануцци в середине XV в. и затем 

были приняты в большинстве стран Европы. В современном русском языке 10 
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знаков препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, 

многоточие, двоеточие, точка с запятой, запятая, тире, двойное тире, скобки. К 

знакам препинания условно можно отнести и кавычки. Кроме того, для 

удобства чтения используются пробелы между словами, красная строка (начало 

абзаца) и другие графические средства. Обстоятельно изложены правила 

пунктуации учеником Ломоносова профессором А.А. Барсовым. Наибольшая 

заслуга в упорядочении русской пунктуации в 19 веке принадлежит академику 

Я.К. Гроту. В первой половине 20 века вопросам пунктуации уделяли внимание 

А.М. Пешковский, Л.В. Щерба и некоторые другие лингвисты, в середине и 

второй половине 20 века появились фундаментальные исследования по 

пунктуации А.Б. Шапиро. Практические же рекомендации разрабатываются в 

справочниках и пособиях К.И. Былинского, Д.Э. Розенталя, Н.С. Валгиной и 

других. 

В современной русской пунктуации выделяется три принципа: 

грамматический; смысловой; интонационный. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите фамилии лингвистов, кто внес большой вклад в изучение 

пунктуации русского языка. 

2. Какие функции выполняют знаки препинания в современном русском 

языке? 
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Информационные источники 

Основная литература:  

1. Современный русский язык. Теория анализ языковых единиц / Под ред 
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Глоссарий 

Абзац – единица композиционного членения речи, т. е. средство 

выделения «содержательно и композиционно значимых отрезков речи». 

Анафорическое построение сложного синтаксического целого – 

заключается в том, что структурный параллелизм усиливается повторением в 

начале предложений какого-либо слова. 

Асемантические союзы – союзы, служащие для связи синтаксически 

неравноправных единиц.  

Бессоюзное сложное предложение — это предложение, части которого 

соединяются без союзов при помощи определенных синтаксических средств. 

Выделительные знаки препинания — знаки препинания, служащие для 

обозначения границ синтаксической конструкции, которая вводится в 

предложение для дополнения, пояснения его членов или всего предложения в 

целом, а также границ обращений, вводных конструкций, прямой речи, 

сравнительных оборотов. 

Грамматическое значение сложного предложения – смысловые 

отношения между предикативными единицами, входящими в состав сложного 

предложения.  

Детерминантная связь в сложном предложении – необязательная 

непредсказующая подчинительная связь предикативных единиц, аналогичная 

связи между предикативным центром предложения и распространяющим его 

детерминантом.  

Корреляты - указательные слова в составе главной части 

сложноподчиненного предложения, сигнализирующие о ее незавершенности. 

Местоименно-соотносительные сложноподчиненные предложения – 

подтип сложноподчиненного предложения нерасчлененной структуры, в 

котором придаточная часть присоединяется к главной части обязательной 

двусторонней корреляционной связью  
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Многочленное (усложненное) сложное предложение – сложное 

предложение, состоящее более чем из двух предикативных частей с 

многократным применением одного вида синтаксической связи.  

Многочленным сложным предложением (сложным предложением 

усложнённого типа) называется такое предложение, которое состоит более чем 

с двух предикативных частей. 

Монофункциональное (однофункциональное) сложное предложение – 

высказывание, предикативные части которого имеют одинаковую целевую 

установку.  

Негибкая структура – сложное предложение, в котором порядок 

следования предикативных частей фиксированный, поэтому предикативные 

части невозможно переставить без нарушения смысла и/или изменения 

грамматического значения. 

Описательные сложные синтаксические целые  характеризуются 

единством видо-временных форм сказуемых, синтаксическим параллелизмом и 

определенной областью употребления – описательными контекстами речи.  

Отделительные знаки препинания — знаки препинания, служащие для 

разграничения самостоятельных предложений, предикативных единиц, 

однородных членов предложения, однородных предикативных единиц, а также 

для указания на тип предложения по цели высказывания, на эмотивность. 

Параллельная связь заключается в том, что предложения 

самостоятельно оформлены без лексико-грамматической связи с 

предшествующими предложениями. «Такие предложения строятся по принципу 

структурного параллелизма. Предложения не сцепляются одно с другим, а 

сопоставляются; при этом благодаря параллелизму конструкций, в зависимости 

от лексического «наполнения», возможно сопоставление или 

противопоставление» (Г. Я. Солганик. Синтаксическая стилистика. – М., 1973. – 

С. 132). 
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Повествовательные сложные синтаксичяеские целые – это такой тип, 

где повествуется о последовательно сменяющих друг друга событиях, явлениях, 

относящихся к прошлому. 

Присоединительная связь основывается на употреблении 

присоединительных конструкций, последовательно примыкающих к зачину 

ССЦ. 

Предложения контаминированной структуры - это многочленные 

сложные предложения с разнотипной синтаксической связью, например 

сочинительной и подчинительной, сочинительной и бессоюзной и т.д.  

Повторяющийся союз – союз, который может быть употреблен 

однократно перед второй предикативной частью сложного предложения, но 

может быть повторен и перед другими предикативными частями (ср. 

неодноместный союз).  

Подчинительная связь – вид синтаксической связи частей сложного 

предложения, при которой одна из предикативных единиц – главная – является 

независимой, а другая – придаточная – синтаксически зависима и включает 

грамматический показатель связи. Может быть обязательной и факультативной. 

Подчинительные союзы – союзы, которые указывают на 

синтаксическую обусловленность одной части сложного предложения другой и 

выражают зависимость одной единицы от другой.  

Полифункциональное (разнофункциональное) сложное предложение 

– высказывание, предикативные части которого имеют разную целевую 

установку (повествовательно-побудительные, повествовательно-

вопросительные и пр.).  

Предикативная часть сложного предложения – это синтаксическая 

конструкция, обладающая формальной организацией, подобной простому 

предложению, но не обладающая смысловой и коммуникативной целостностью.  

Присловная связь в сложном предложении – предсказующая 

подчинительная связь предикативных единиц, аналогичная связи между словом 

и распространяющей его формой слова.  
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Пропозиция – семантическая модель отображенной в предложении 

ситуации.  

Пунктуа́ция  — система знаков препинания в письменности какого-либо 

языка, а также правила их постановки в письменной речи.  

Свободная структура – сложное предложение, предикативные части 

которого соединены непредсказующей связью и каждая из частей может быть 

заменена другой структурой, равнозначной по смыслу.  

Связанная структура – сложное предложение, предикативные части 

которого тесно связаны друг с другом, соединены предсказующей связью и 

конструкция одной предикативной части предполагает структуру другой части. 

Семантические союзы – союзы, которые дифференцируют смысловые 

отношения между частями сложного предложения; союзы, точно и однозначно 

указывающие своим лексическим значением на те отношения, которые 

выражаются в сложноподчиненных предложениях с этими союзами.  

Синтаксическая связь – формальные строевые отношения между 

компонентами синтаксической единицы, выраженные средствами языка. 

Синтаксические (асемантические) союзы – союзы, которые указывают 

на синтаксическую зависимость одной предикативной части сложного 

предложения от другой, но не конкретизируют семантический характер этой 

зависимости.  

Синтаксические отношения – смысловые связи между компонентами 

синтаксической единицы, выявляемые через синтаксическую связь. 

Синтаксический параллелизм – особенности строения предикативных 

частей сложного предложения, необходимые для соединения их друг с другом. 

Проявляется в однотипности формул строения предикативных частей, в 

лексико-семантической однотипности.  

Сложная синтаксическая конструкция (ССК) – сложное предложение, 

состоящее более чем из двух предикативных частей, соединенных разными 

видами синтаксической связи.  

52 



Сложное предложение – синтаксическая единица, состоящая из двух или 

более предикативных частей, соединенных синтаксической связью, 

построенная по той или иной структурной схеме и функционирующая как 

смысловое и коммуникативное целое.  

Сложноподчиненное предложение – тип сложного предложения, одна 

предикативная часть которого, распространяя другую предикативную часть, 

присоединяется к ней подчинительным союзом или союзным словом. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры – 

структурный тип сложноподчиненного предложения, в котором придаточная 

часть присоединяется к одному слову главной части и, таким образом, занимает 

в ее составе присловную позицию, в некотором отношении аналогичную 

позиции члена предложения.  

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры – 

структурный тип сложноподчиненного предложения, в котором придаточная 

часть присоединяется ко всей главной части либо к полупредикативному 

обороту в составе главной части.  

Сложноподчинённые предложения с последовательным подчинением 

– это такие СПП, в которых 1 ПЧ относится к главной, являясь придаточной 

первой степени, 2 ПЧ (второй степени) относится к придаточной первой 

степени как к своей главной части и т.д., образуя цепь зависимых друг от друга 

предикативных частей.  

Сложносочиненное предложение – тип сложного предложения, 

предикативные части которого равноправны и взаимозависимы и соединены 

сочинительными союзами.  

Сложносочиненное предложение закрытой структуры – формальный 

тип сложносочиненного предложения, представляющего собой сочетание лишь 

двух предикативных частей.  

Сложносочиненное предложение открытой структуры – формальный 

тип сложносочиненного предложения, характеризующийся большой 

внутренней однородностью и допускающий неопределенное количество 
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предикативных частей, связанных соединительными или разделительными 

союзами.  

Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) – 

синтаксическая единица, представляющая собой сочетание нескольких 

предложений, выступающих как интонационное, структурное, смысловое 

единство и характеризующаяся относительной завершённостью темы 

(микротемы). 

Сложные синтаксические целые типа рассуждения включают в себя 

элементы всех видов синтаксической связи между предложениями; в них 

содержится авторское обобщение, оценка событий, явлений. 

Соотносительное слово (коррелят) – указательное местоимение или 

местоименное наречие в главной части сложноподчиненного предложения, с 

которым взаимодействует придаточная часть.  

Сочинительная связь – вид синтаксической связи частей сложного 

предложения, при которой предикативные единицы равноправны и 

взаимозависимы.  

Сочинительные союзы – союзы, которые фиксируют синтаксическую 

однородность частей сложного предложения и указывают на относительную 

смысловую автономность связываемых единиц.  

Союзное слово – относительное местоимение или местоименное наречие, 

которое, связывая части сложного предложения, одновременно выступает в 

роли конструктивного члена придаточной части.  

Союзное сложное предложение – сложное предложение, части которого 

соединяются при помощи союзов и союзных слов.  

Союзы дифференцированных значений – выступают как однозначные 

выразители конкретного семантического отношения между предикативными 

частями сложного предложения.  

Союзы недифференцированных значений – неспособны однозначно 

квалифицировать те или иные частные семантические отношения между 

предикативными частями сложного предложения.  
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CПП с однородным соподчинением (однородными придаточными) – 

это такие CПП, в которых придаточные относятся друг к другу, как однородные 

члены в простом предложении: имеют одинаковое значение и грамматически 

одинаково зависят от одного слова (словосочетания) или от всей главной.  

CПП с неоднородным соподчинением (неоднородными 

придаточными) – это такие CПП, в которых придаточные части могут 

относится: 1) к разным словам главной части, 2) одна часть к одному слову 

главной части, другая ко всей главной части, 3) ко всей главной части, но 

разные по значению. 

Формальные средства связи самостоятельных предложений в ССЦ: 

интонация, единство видо-временных форм глаголов-сказуемых; употребление 

местоимений 3-го лица, указательных, притяжательных местоимений; 

употребление слов-синонимов, лексических повторов; употребление 

присоединительных конструкций; одинаковый порядок слов, структурный 

параллелизм в построении самостоятельных предложений; употребление 

различных обстоятельств – слов и предложений, относящихся по смыслу ко 

всем предложениям ССЦ. 

Цепная связь заключается в структурном сцеплении предложений. 

Непрерывное движение, развитие мысли от одного предложения к другому 

осуществляется обычно в повторе акцентируемого в предыдущем предложении 

слова (члена предложения) и развертывании его в последующем. Соединение 

любых законченных предложений невозможно (при последовательном 

движении мысли) без повтора, развития какого-либо члена предыдущего 

предложения (Г. Я. Солганик. Синтаксическая стилистика. – М., 1973. – С. 58 – 

59). 

Эпифорическое построение сложного синтаксического целого 

заключается в том, что параллелизм усиливается повторением слов и 

выражений в конце предложений.  
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Вопросы к экзамену 

1. Предмет синтаксиса. Связь синтаксиса с лексикой, фонетикой и 

морфологией. Основные единицы синтаксиса. 

2. Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и 

средства их выражения: форма слова, служебные слова, типизированные 

лексические элементы, порядок слов, интонация. 

3. Основные этапы изучения синтаксиса. Современные 

синтаксические направления. 

4. Словосочетание как единица синтаксиса. Классификация 

словосочетаний по структуре и синтаксическим отношениям. 

5. Типы грамматической связи в словосочетаниях. Нечленимые 

словосочетания. 

6. Предложение как основная единица синтаксиса. Учение о 

предложении в русской лингвистической науке. 

7. Основные признаки предложения. Понятие о структурной схеме 

предложения. 

8. Строение, грамматическое значение и лексическое наполнение 

предложения. Актуальное членение предложения и способы его выражения. 

9. Структурно-семантические типы предложений: простое, 

осложненное и сложное предложение. Их отличительные признаки. 

Классификация простых предложений по функции (цели высказывания): 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Их структурные и 

семантические признаки. 

10. Структурно-семантические типы простых предложений: 

утвердительные и отрицательные, членимые (двусоставные и односоставные) и 

нечленимые, нераспространенные и распространенные, полные и неполные. 

Понятие о парадигме простого предложения. 

11. Семантические типы простых предложений. 

12.  Члены предложения как структурно-семантические компоненты 

предложения. Главные и второстепенные члены. Морфологизованные и 
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неморофологизованные члены предложения. Понятие об обязательных и 

факультативных членах. 

13. Элементарные семантические категории. 

14. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном 

русском языке. 

15. Простое глагольное сказуемое, способы его выражения. 

Осложненные формы ПГС. 

16. Составное глагольное сказуемое и способы выражения его 

компонентов. 

17. Составное именное сказуемое и способы выражения его 

компонентов. 

18. Сказуемое, его семантика. Сложное сказуемое и его типы. 

19. Односоставные предложения, их типы. Главный член 

односоставных предложений,  вопрос о его синтаксической квалификации. 

20. Односоставные личные предложения, их типы. Способы выражения 

главного члена. 

21. Безличные предложения, их типы. Способы выражения главного 

члена. 

22. Инфинитивные предложения. Их сходство с безличными и отличие 

от них. 

23. Номинативные предложения, их значение. Способы выражения 

главного члена. Основные типы. Конструкции, похожие на номинативные, но не 

являющиеся ими. 

24. Второстепенные члены предложения. Вопрос о второстепенных 

членах в лингвистической науке. Принципы выделения ВЧП. 

25. Определение как второстепенный член предложения. Его виды, 

основные значения и способы выражения. Приложение как особый вид 

определения. 

26. Дополнение как второстепенный член предложения. Его виды, 

основные значения и способы выражения. Синкретичные члены предложения. 
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27.  Обстоятельства, их виды, способы выражения. Типы 

детерминантов. Понятие о дуплексиве. 

28. Полные и неполные предложения. Структурно-семантические 

разновидности неполных предложений. Вопрос об эллиптических 

предложениях. 

29. Предложения с однородными членами. Структурные и 

семантические признаки однородных членов. Однородные члены как 

структурно-семантический блок. Структура и семантика блока однородных 

членов. Способы выражения однородности в сочинительном ряду. 

30. Виды сочинительной связи однородных членов с соединительными, 

противительными и разделительными отношениями. Открытые и закрытые 

ряды. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. 

31. Предложения с обособленными членами. Полупредикативность как 

основной признак обособления. Формальные средства выражения обособления. 

Общие условия обособления. 

32. Предложения с вводными и вставными компонентами. Их структура 

и функции. Разграничение вводных и вставных конструкций. 

33. Предложения с обращениями. Форма и функции обращения. 

34. Сложное предложение как структурно-семантическое объединение 

предикативных частей. Свободные и несвободные (фразеологизированные) 

модели сложных предложений. Средства связи частей сложного предложения. 

35. Основные признаки сложного предложения. Типы сложных 

предложений по средствам связи и грамматическому значению. Вопрос о 

квалификации компонентов СП. 

36. Сложноподчиненное предложение. Вопрос о классификации СПП. 

37. СПП нерасчлененной и расчлененной структуры. Структурно-

семантические различия между ними. 

38. Присубстантивно-атрибутивные СПП. 

39. Изъяснительные СПП. 

40. Местоименно-соотносительные СПП. 
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41. СПП с придаточными времени, уступки. 

42. СПП с придаточными условия, цели. 

43. СПП с придаточными причины, следствия. 

44. СПП с придаточными сравнительными, присоединительными. 

45. СПП с несколькими придаточными. 

46. Структурно-семантические типы ССП с соединительными союзами. 

47. Структурно-семантические типы ССП с разделительными союзами. 

Вопрос о ССП с пояснительными союзами. 

48. Структурно-семантические типы ССП с противительными союзами.  

49. Бессоюзные сложные предложения. Средства связи частей БСП. 

Структурно-семантические типы БСП. 

50. Сложные предложения с различными видами связи. Уровни 

членения в многочленном ССП и БСП. Структурные типы многочленных 

сложных предложений с различными видами связи. 

51. Понятие чужой речи. Способы ее передачи. Предложения с прямой 

речью. 

52. Косвенная речь, ее лексико-грамматическая характеристика. 

Перевод прямой речи в косвенную. 

53. Несобственно-прямая речь как особая форма свободной передачи 

чужой речи. Формальные особенности несобственно-прямой речи. 

Несобственно-прямая речь как особый художественный прием. 

54. Сложные формы монологической речи. Период как особая форма 

организации монологической речи. Строение периода. Типы периодов. 

55. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая 

единица текста. Способы связи предложений в ССЦ. Лексические и 

грамматические средства связи предложений. 

56. Структурно-тематические типы ССЦ: описание, повествование, 

рассуждение. 

57. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Абзац и 

ССЦ. 
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58. Диалогическое единство. Типы диалогических единств. 

59. Принципы русской пунктуации: смысловой, грамматический и 

интонационный. Их иерархия и взаимодействие. Система знаков препинания в 

современном русском языке. 

60. Основные функции знаков препинания. Одиночные и двойные 

(парные) знаки препинания. Факультативная и авторская постановка знаков 

препинания. Новое в русской пунктуации. 
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