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Формирование навыка анализа сложноподчиненных предложений у студентов-

филологов 

В статье рассматриваются особенности работы по выработке навыка анализа сложноподчиненных предложений 

у будущих учителей русского языка. Материалом исследования послужил опыт работы автора со студентами-фило-
логами. Синтаксис сложноподчиненного предложения традиционно вызывает затруднения. Между тем, навык анализа 
СПП – это профессиональная необходимость. Следовательно, нужны четкие рекомендации по организации работы 
над сложноподчиненными предложениями. В статье описаны ключевые понятия, необходимые для освоения синтак-
сиса сложноподчиненного предложения: аспекты изучения СПП, СПП расчлененной и СПП нерасчлененной струк-
туры, придаточное предложение, присловная связь, приосновная связь. Особое внимание уделяется методике форми-
рования необходимых навыков анализа СПП. Для этого автором выделены этапы работы по усвоению сложноподчи-
ненного предложения и представлена отражающая эти этапы апробированная система заданий и упражнений. 
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Formation of the skill of analyzing compound sentences in philology students 

The article discusses the features of the work on developing the skill of analyzing compound sentences in future Russian 

language teachers. The research material was the author's work experience with philology students. The syntax of a compound 
sentence traditionally causes difficulties. Meanwhile, the skill of compound sentence analysis is a professional necessity. There-
fore, clear recommendations on the organization of work on complex proposals are needed. The article describes the key con-
cepts necessary for mastering the syntax of a compound sentence: aspects of the study of the compound sentences, the com-
pound sentences of the dissected and the compound sentences of the undifferentiated structure, the subordinate clause, the 
verbal connection, the basic connection. Special attention is paid to the methodology of formation of the necessary skills for 
the compound sentence analysis. For this purpose, the author highlights the stages of work on the assimilation of a compound 
sentence and presents a proven system of tasks and exercises reflecting these stages. 
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Усвоение синтаксиса сложноподчиненного 

предложения традиционно вызывает затруднения у 

студентов-филологов. Между тем, навык анализа 

СПП – это профессиональная необходимость. Зна-

чимость изучения этого раздела современного рус-
ского языка в подготовке будущего учителя рус-

ского языка нельзя недооценивать. Задача препода-

вателя вуза состоит в том, чтобы сформировать у 

филологов навык целостного анализа СПП. Для 

этого необходимо, чтобы восприятие студентами 

теоретического материала было осознанным. 

Вопросам формирования навыка анализа СПП 

в средней школе в методике уделяется достаточно 

серьёзное внимание. Учителя и методисты озабо-

чены уровнем подготовки учащихся к Итоговой 

государственной аттестации (в контрольно-изме-
рительных материалах ОГЭ, ЕГЭ присутствуют за-

дания, предусматривающие работу с СПП). Так, 

например, И. А. Потанина отмечает: «Изучению 

сложноподчиненных предложений я уделяю осо-

бое внимание, так как это самая объемная тема, 

включающая в себя почти весь изученный мате-

риал, связанный с синтаксисом и пунктуацией» [8, 

С. 31]. Изучается методика работы с СПП в сред-

ней школе с точки зрения формирования коммуни-

кативной компетенции, и с точки зрения формиро-

вания навыков грамотного письма, и с точки зрения 

стилистики сложного предложения. Озабочен-

ность методистов вызывают трудности при изуче-

нии сложноподчинённых предложений русского 

языка в национальной школе. Однако методика 

анализа сложноподчиненных предложений студен-
тами-филологами остается на сегодняшний день 

без должного внимания. Исключение составляет 

учебная литература по синтаксису сложного пред-

ложения и отдельные работы. Например, Е.Н. Кле-

менова в 2006 г. опубликовала работу «Еще раз о 

придаточных предложениях: ограничительно-вы-

делительное причастие» [5].  

В 1972 г. Н.Д. Боровских была защищена дис-

сертация «Сложноподчиненные предложения с 

придаточным условным в русском литературном 

языке XVIII века» [3], в которой анализируется 
один тип сложноподчиненных предложений на ма-

териале русского языка XVIII века. 

В связи с этим возникает необходимость в вы-

работке четких рекомендаций по организации ра-

боты со сложноподчиненными предложениями со 

студентами-филологами. В этом состоит актуаль-

ность данной работы. 

Цель работы: разработка системы заданий, 

направленных на формирование навыка анализа 

сложноподчиненных предложений у студентов-

филологов. Знания о СПП, полученные на уроках 
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русского языка в 9 классе средней школы, явля-

ются лишь базой, на основе которой обучающиеся 
знакомятся в вузе со сложной системой семантиче-

ских и синтаксических отношений между главной 

и зависимой частями. Доля абсолютно новых зна-

ний по синтаксису сложноподчиненных предложе-

ний достаточно велика: новые термины (прислов-

ная корреляционная связь, приосновная детерми-

нантная связь, СПП расчлененной структуры, СПП 

нерасчлененной структуры и т.д.), новые класси-

фикации придаточных предложений, новый де-

тальный синтаксический анализ СПП. 

Работа над сложноподчиненным предложе-

нием должна включать следующие моменты: 
1. Формирование понятия «Сложноподчинен-

ное предложение» (СПП). 

К проблеме определения СПП обращались 

Ф. И. Буслаев, Н. И. Греч, Ф. Ф. Фортунатов, 

Д. Н. Овсянико-Куликовский, Пешковский, 

Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, М. Н. Петерсон, 

А. Б. Шапиро, В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов, 

Л. Ю. Максимов, В. А. Белошапкова и др. [6, С. 472]. 

Сложноподчиненными предложениями считают та-

кие сложные предложения, предикативные части ко-

торых объединены подчинительной связью. Со-
гласно определению, данному в Лингвистическом эн-

циклопедическом словаре В.Н. Ярцевой, «В сложно-

подчинённом предложении компоненты неравно-

правны: один является главным (главное предложе-

ние), другой зависимым (придаточное предложе-

ние)» [6, С. 471]. Например: Наступил день, который 

мы так ждали. В этом предложении 2 предикатив-

ные части: первая часть является главной, вторая – за-

висимой. «В семантическом аспекте подчинение ... 

отражает отношения зависимости одной ситуации от 

другой (отношения условия, причины, следствия, 
цели и др.), а придаточная часть называет или описы-

вает ситуацию, в том или ином отношении ее моти-

вирующую» [9, С. 456]. Например: Зима была снеж-

ная, так что сугробы намело высокие.  

Необходимо обратить внимание студентов на 

отличие СПП от простых предложений. Так, 

например, простые предложения, осложненные 

сравнительными оборотами, иногда считают СПП 

с придаточными сравнительными: Он говорил, 

словно пел. – Он говорил, словно песня выходила из 

его уст. Считаются простыми предложения, 

осложненные фразеологизированными структу-
рами: что было сил, хоть глаза выколи, что каса-

ется меня и др. 

2. Средства связи предикативных частей в 

СПП. 

К средствам связи В.В. Бабайцева и др. [9, 

С. 457-458] относят: союзы, союзные слова, инто-

нацию, корреляты, опорные слова, порядок следо-

вания предикативных частей, типизированные лек-

сические элементы, парадигму СПП. Основным 

средством связи, во многом формирующими се-

мантический тип придаточного предложения, явля-
ются союзы и союзные слова. Союзы не являются 

членами предложения, их легко заменить другими 

союзами или опустить: Они увидели, что поезд от-

правляется (Они увидели, как поезд отправля-
ется). Союзные слова, напротив, являются чле-

нами предложения, к ним можно задать вопрос, их 

можно заменить словами из главной предикатив-

ной части: Они увидели девушку, что (девушка) уез-

жала на поезде. Следует обратить внимание сту-

дентов на то, что всегда союзами являются ибо, 

будто, словно, если, хотя, хоть, пусть, пускай, не-

смотря на то что, оттого что, так как. Союзами 

и союзными словами могут быть что, когда, где, 

куда, откуда. 

3. Классификации СПП. 

На сегодняшний день в лингвистике «суще-
ствуют различные системы классификаций слож-

ноподчиненных предложений (функциональная, 

морфологическая, формальная, структурно-семан-

тическая). 

1. Функциональная, или логико-семантиче-

ская, классификация исходит из синтаксической 

функции придаточного по отношению к главному, 

при этом придаточное рассматривается как аналог 

члена предложения. Типы придаточных: подлежа-

щные, сказуемные, дополнительные, определи-

тельные и др.). 
2. Морфологическая классификация исходит 

из того, какой частью речи является слово, к кото-

рому присоединяется придаточное, или из анало-

гии придаточного с определенной частью речи. 

3. Формальная классификация исходит из ха-

рактера основных средств связи предикативных ча-

стей – союзов и союзных слов. В этой классифика-

ции различаются СПП с придаточными, присоеди-

няемыми союзами, и СПП с придаточными, присо-

единяемыми союзными словами. 

4. Структурно-семантическая классификация 
исходит из всего комплекса структурных призна-

ков, характерных для СПП как особой синтаксиче-

ской единицы, при этом одновременно учитыва-

ются синтаксические значения, связанные с этими 

признаками» [9, С. 460]. 

В основу работы со студентами-филологами 

положена структурно-семантическая классифика-

ция, которая построена на учете следующих при-

знаков: 

«1) соотнесенность придаточного с одним 

словом в главном предложении, или со всей глав-

ной частью (нерасчлененность/расчлененность); 2) 
характер союзных средств связи; 3) характер и 

функция коррелятов; 4) позиция придаточной ча-

сти; 5) парадигма СПП. Ведущим ... является при-

знак расчлененности/нерасчлененности» [9, 

С. 461]. Работа над этими структурными призна-

ками должна быть положена в основу понимания 

классификации сложноподчиненных предложе-

ний. В последних методических работах по синтак-

сису СПП для средней школы признак расчленен-

ности/нерасчлененности также учитывается. 

Студенты соотносят содержание термина 
«СПП нерасчлененной структуры» с тем, что «при-

даточное относится к одному опорному слову в 
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главном предложении и присоединяется посред-

ством союзов и союзных слов. Наличие коррелята 

факультативно.... 

В СПП расчлененной структуры придаточная 

часть сочетается со всей главной частью, в которой 

нет опорного слова» [9, С. 461]. Перечисленные 

термины должны быть прочно усвоены студен-

тами. Необходимо сформировать навык определе-

ния типа СПП с точки зрения структуры. 

4. Типы придаточных предложений.  

Традиционно школьная классификация 

предусматривает членение СПП по типам прида-
точных: изъяснительные, определительные, обсто-

ятельственные (времени, места, цели, причины, 

уступки, следствия, условия, сравнения). В УМК 

В.В. Бабайцевой отмечен иной взгляд : «По строе-

нию и значению СПП различаются следующие 

виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные и 

обстоятельственные» [2, C. 264]. «Изъяснительные 

придаточные по этой классификации могут быть 

или подлежащные, или дополнительные» [7, C. 17]. 

В вузе студенты знакомятся с качественно 
иной классификацией СПП. К числу одночленных 

СПП нерасчлененной структуры относятся присуб-

стантивно-атрибутивные, изъяснительные, сравни-

тельно-объектные, местоименно-соотносительные, 

местоименно-союзные. Например: Таких людей, 

которыми бы я дорожил всю жизнь, у меня нико-

гда не было (присубст.-атриб.). Мы убедились, что 

спорить было бесполезно (изъясн.-объект.). Дети 

часто мудрее, чем мы думаем (сравн.-объект.). 

Кто хочет, тот поймет (мест.-соотнос.). 

К числу двучленных СПП расчлененной 

структуры относятся СПП с придаточными вре-
мени, цели, сравнения, следствия, места, условия, 

уступительные, присоединительные. Например: 

Мы вдруг все закричали, что в данной ситуации 

было абсолютно бессмысленно (присоединит.). 

Что ни скажи, он все принимал за чистую монету 

(уступит.). Дом находился в конце улицы, так что 

нам пришлось взять такси (придат. следствия). 

Г.А. Анисимов обратил внимание на несоот-

ветствие классификаций СПП в вузе и школе по ти-

пам придаточных. В частности, он отмечает «раз-

нобой в определении статуса приместоименных 
конструкций в ряду СПП расчлененной и нерасчле-

ненной структуры. Одни синтаксисты рассматри-

вают эти конструкции как разновидности традици-

онно выделяемых придаточных: а) предложения 

расчлененной структуры: Такая густая роса росла 

только по берегам озера, потому что здесь доста-

точно было влаги (Мамин-Сибиряк). б) нерасчле-

ненной структуры: Да и на этот раз он зашел к 

Похвисневу лишь потому, что случайно оказался в 

этом районе (Леонов). Другие исследователи вы-

деляют приместоименные конструкции в особый 
тип СПП нерасчлененной структуры» [1, С. 44]. 

5. Трудности в изучении сложноподчиненных 

предложений.  

Особое внимание следует обратить на слож-

ности, возникающие у студентов-филологов при 

изучении сложноподчиненных предложений. Так, 

например, ученые отмечают в числе первых труд-

ностей: 

1. «Разграничение союзов и союзных слов» 

[10].  

Выше мы указывали их основные отличия. 

Однако отдельные слова употребляются и в функ-

ции союзов, и в функции союзных слов. Например, 

наиболее часто студенты затрудняются в определе-

нии статуса слов что, когда, как, где. «В некоторых 
случаях омонимия союза и союзного слова пред-

ставляется неразрешимой» [9, С. 425]. Например, в 

предложении Он не знал о том, что она читает 

втайне ото всех слово «что» может выполнять 

функцию союза (придаточное мест.-соотносит.) и 

функцию союзного слова (придаточное изъясните-

лельное). 

2. Определение вида придаточного. 

Особое внимание следует обратить на опреде-

ление типов придаточных в сложноподчиненных 

предложениях.  
2.1. Так, сложность возникает, если использу-

ется один и тот же союз или союзное слово. 

Как мы уже отмечали, некоторые союзы и со-

юзные слова являются многозначными, напри-

мер: Когда б я знал, то вы бы не пришли (условие). 

Он не знал, когда придут гости (изъяснит.). Ку-

кушка голос подаст, когда черемуха зацветет 

(времени). Или: Деревня, где скучал Евгений, была 

прелестный уголок. «Он знал, где найти приста-

нище. Я побывал там, где тайны природы ещё не 

раскрыты» [10]. 

Студенту необходимо «выяснить, к чему от-
носится придаточное предложение: 1) к местоиме-

нию или местоименному наречию; 2) чем оно при-

соединяется: союзом или союзным словом? 3) на 

какой вопрос отвечает соотносительное (указатель-

ное) слово?» [1, C. 46]. 

2.2. «К трудным случаям квалификации при-

даточных относятся, на наш взгляд, примеры, в ко-

торых к придаточным можно задать не один во-

прос. Такие придаточные в теории и практике пре-

подавания синтаксиса называют многозначными. 

Неизвестно, который был час (Быков). – (Соло-
ухин). В этих примерах придаточное зависит от 

опорного слова - глагола или слова категории со-

стояния в главной части и отвечает на падежные 

вопросы неизвестно (что?), уследить (за чем?)»  

[7, С. 17]. 

А.К. Федоров отмечал явление синкретизма 

придаточных предложений в современном русском 

языке [11]. Автор подробно анализирует синкре-

тичные случаи употребления придаточных предло-

жений. По нашему мнению, студентам-филологам 

будет полезным знакомство с этой работой. 
С.И. Дружинина также обращала внимание на 

изучение сложноподчиненных предложений с мно-

гозначными придаточными [4]. Факты многознач-
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ности проанализированы на примере урока рус-

ского языка в средней школе) и представлены как 
современные научные исследования и инновации. 

2.3. Особого внимания требую СПП контами-

нированной структуры (местоименно-союзные со-

относительные предложения). 

«Контаминированность структуры обуслов-

ливает своеобразие семантики этих конструкций, 

которые являются многозначными» [9, С. 481]. Та-

кие предложения, с одной стороны, можно отнести 

к предложениям нерасчлененной структуры, с дру-

гой – к СПП расчлененной структуры: Он сжал 

мою ладонь с такой силой, что даже в глазах по-

темнело (нерасчл. стр.) – Стало так пасмурно, 
что даже фонарные столбы не видны (расчл. 

структ.). 

Какова же система упражнений, направлен-

ных на формирование навыка анализа сложнопод-

чиненных предложений? По нашему мнению, си-

стема упражнений должна отражать основные 

этапы работы по освоению СПП. 

К числу основных упражнений следует отне-

сти отграничение СПП от простых осложненных 

предложений, выделение ССП в тексте, определе-

ние средств связи главной и зависимой частей, 
определение типов придаточных предложений, вы-

явление случаев синкретизма придаточных, кон-

струирование СПП, реконструирование, синтакси-

ческий разбор СПП; составление предложений по 

схемам и составление схем к предложениям, вы-

полнение тестовых заданий. Например, задание 

может быть сформулировано следующим образом: 

Спишите предложения. Расставьте знаки препина-

ния. Подчеркните грамматические основы. Обо-

значьте средства связи. Укажите виды придаточ-

ных предложений. Если придаточные имеют не-
сколько значений, то определите, какими языко-

выми средствами обусловлена их многозначность? 

Или: Составьте сложноподчиненные предложения 

с придаточными образа действия, степени, меры 

(цели, уступки, причины). 

Представим некоторые упражнения, исполь-

зуемые автором в работе со студентами-филоло-

гами: 

1. Определите типы (простые осложненные, 

сложноподчиненные) следующих предложений: 

1. Луна взошла сильно багровая и хмурая, 

точно больная… (А. Чехов). 2. Платили копейки, 
так что работать приходилось практически бес-

платно (В. Токарева). 3. Только и делал, что разби-

рал старые книги. 4. Если бы люди старели только 

от смеха и улыбок, это было бы всеобщим счастьем 

(Ю. Бондарев). 5. Почти две недели не видел я 

Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она 

мне близка и мила (А. Куприн). 6. Что до детей, то 

они прекрасно отдохнут в деревне. 7. Крикнул он 

что было силы. 

2. Перестройте простые предложения, ослож-

ненные причастными, деепричастными оборотами, 
в сложноподчиненные предложения: 

1. Встреча друзей, состоявшаяся в выходной 

день, закончилась походом в кино. 2. Студент, от-
лично подготовившийся к семинару, сумел отве-

тить на вопросы преподавателя. 3. Рассмотрев все 

возможные варианты ответа, студент выбрал один. 

4. Девушка смогла поехать на море, закончив учеб-

ный год на «отлично». 

Упражнения 1 и 2 формируют навык отграни-

чения СПП от простых осложненных предложе-

ний. Следующие упражнения формируют навык 

определения типа придаточного предложения. 

3. Составьте сложноподчиненные предложе-

ния, употребив следующие союзы и союзные 

слова: потому что; несмотря на то что; так что; 
в то время как; оттого что. Определите тип при-

даточного предложения. 

4. Укажите средства связи в следующих слож-

ноподчиненных предложениях: 

1. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль 

рыбы нету? (И. Тургенев). 2. Где тонко, там и 

рвется. 3. Любонька при людях не показывала, как 

глубоко ее оскорбляют подобные сцены (А. Гер-

цен). 4. Свежий ветер дул с моря, где в темноте и 

гуле бурунов сверкали далекие маяки (К. Паустов-

ский).5. Зной был такой ослепительный, что птицы 
на ветках присели, разинув клювы (А. Толстой). 6. 

Думается о чем-то хорошем, что делает людей лю-

дей ласковее и краше душою (М.Горький). 

5. Определите тип придаточных предложе-

ний. Отметьте случаи многозначности. 

1. И все томился неотступной думой, что про-

пала его жизнь (И. Бунин). 2. Теперь я понимаю, 

отчего я так часто теряю свои платки и перчатки 

(А. Чехов). 3. Собралось такое множество почет-

ных богомольцев что простые крестьяне не могли 

поместиться в церкви и стояли на паперти и в 
ограде (А. Пушкин). 4. А ум в том, чтобы учиться 

(Ф. Сологуб). 5. Девица плачет, что роса падает (А. 

Пушкин). 6. Очень хорошо также слушать, как в 

осенние тихие вечера…беседуют дружно между 

собой на завалинке пожилые почтенные мужчины 

(А. Куприн). 7. Счастлив дом, где голос скрипки 

наставляет нас на путь (Б. Окуджава). 8. Нехлюдов 

составлял себе правила, которым намеревался сле-

довать (Л. Толстой).  

6. Определите вид придаточных. Составьте 

схемы следующих сложноподчиненных предложе-

ний: 
1. Я из дому вышел, когда все спали (Н. Гуми-

лев). 2. Она как будто старалась понять тот тайный 

смысл его слов, который бы объяснил его чувство 

к ней (Л. Толстой). 3. Будьте знакомы, Катя, это тот 

самый мой ангел-хранитель, о котором, помнишь, 

я рассказывал (А. Н. Толстой). 4. У Елисеева в го-

лове начался такой гомон будто влетела стая птиц 

(В. Токарева). 5. Из редакции Антошка пошел на 

Невский, где купил дорожный, военного фасона, 

костюм (А. Н. Толстой). 6. Он оказался выносли-

вее, чем мы думали (Лавренев). 7. Тишина такая, 
какая бывает только перед рассветом (Лавренев). 

 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. – 2023. – №1(57). – С. 93-98 
 

7. Составьте СПП  

1) с придаточными времени, уступки, при-

чины, следствия, используя начало: Проводник 

нашего вагона еще спал ......  

2) с придаточными определительным, присо-

единительным, времени, уступки, причины, ис-

пользуя начало: 

Он ходил в потрепанной куртке....... 

8. Произведите вузовский синтаксический раз-

бор следующих сложноподчиненных предложений: 

1. Тетка закрыла глаза, чтобы побыстрее за-

снуть (А. Чехов). 2. Но с каждым летом Давыд Да-
выдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего 

необычного (А. Толстой). 3.Деревня, где скучал Ев-

гений, была прелестный уголок (А. Пушкин). 4. Как 

ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни, 

до раннего детства почти невозможно (С. Маршак). 

5. С осени, когда пруды начинают покрываться 

пленкой, мы с нетерпением следили за их замерза-

нием (В. Короленко). 6. Так много, много счастья 

все оттого, что связан я с людьми, с природой, с ми-

ром напряженной связью (В. Луговской). 

В основе представленных упражнений лежит 

наблюдение, сравнение, анализ и синтез, примене-

ние наглядности. 

Таким образом, работа над ключевыми поня-

тиями, необходимыми для усвоения синтаксиса 

сложноподчиненного предложения, выполнение 

системы заданий и упражнений, применение раз-

личных методик позволяет сформировать у студен-

тов-филологов важнейшие навыки анализа слож-

ноподчиненных предложений. 
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