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ВВЕДЕНИЕ 

Современный русский язык за много лет накопил огромные знания и 

опыт в изучении синтаксиса. Острым вопросом остается вопрос о сложных 

синтаксических конструкциях, о многочленных предложениях, то есть о 

сложном предложении в целом. Этот вопрос остается в центре всегда. 

Некоторые ученые принимают сложные конструкции и многочленные 

предложения как структуру многомерную, указывая на то, что связи и 

отношения между частями, единицами неодинаковы, другие же 

настаивают понимать данные конструкции как объект синтаксического 

описания, опираясь лишь на комбинации. 

Пушкинская лирика и проза изучена многими специалистами, и чаще 

всего в плане простых предложений, но сложные остаются в стороне, не 

привлекая их к проблемам синтаксиса сложного предложения, которые так 

и остаются до сих пор в современной лингвистике. Синтаксические 

конструкции и многочленные предложения в текстах Александра 

Сергеевича Пушкина заслуживают внимания, так как великий поэт 

использует интересные комбинации сложных предложений, и это 

характеризует его письмо и эпоху, в которой он жил, творил. Сказанное 

обусловливает актуальность данной работы. 

Целью работы является анализ сложных синтаксических 

конструкций и многочленных предложений в текстах А.С. Пушкина, 

анализ тематики прозы, изучение авторских особенностей. Данная цель 

дает возможность поставить следующие задачи: 

1) изучить труды русских лингвистов по классификации сложных 

предложений, сложных синтаксических конструкций и многочленных 

предложений; 

2) дать классификацию сложных синтаксических конструкций с 

разными типами комбинации; 
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3) подсчитать количество каждого типа сложных синтаксических 

конструкций и вывести ведущую в прозе А.С. Пушкина. 

Объектом исследования являются сложные синтаксические 

конструкции разных комбинаций (100) и многочленные 

сложноподчиненные предложения (50) в работах А.С. Пушкина. 

Предметом дипломной работы являются особенности использования 

сложных синтаксических конструкций и многочленных предложений в 

творчестве А.С. Пушкина.  

Материалы исследования: тексты произведений А.С. Пушкина: 

«Арап Петра Великого», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Пиковая 

дама», «Повести Белкина» (Барышня – крестьянка, Выстрел, Гробовщик, 

Метель, Станционный смотритель). 

Теоретическая значимость работы связана с рассмотрением 

особенностей функционирования сложных синтаксических и 

многочленных конструкций, их роли в тексте автора.  

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования материалов на уроках русского языка в школе и вузовских 

курсах ««Современный русский язык. Синтаксис», «Лингвистический 

анализ художественного текста». 

Методы исследования были использованы следующие: 

- описательный метод; 

- метод сплошной выборки; 

- структурно-семантический метод. 
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ГЛАВА 1. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СЛОЖНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.1 Сложное предложение как синтаксическая единица 

В современном русском языке предложение, являющееся главным 

средством выражения и сообщения мысли, определяют как основную 

единицу синтаксиса [3]. Любое предложение выполняет одну из самых 

важных функций – коммуникативную функцию, которая служит для 

передачи информации, оформляя речевое общение между людьми, являясь 

выражением законченной мысли и законченным высказыванием [21].   

Характерными для предложения признаками, которые отличают ее 

от других единиц языка, считаются предикативность и интонация 

сообщения [17; 28]. 

В современной лингвистике типология предложений строится на 

основании учета содержательных, функциональных и структурных 

признаков.  

При делении предложений по характеру объективной модальности, 

по специфике соотнесенности двух компонентов мысли выделяют 

содержательные признаки предложения. 

По функции (цели высказывания) предложения могут быть 

повествовательными, вопросительными и побудительными [8]. 

С точки зрения структуры предложения, исходя от учета 

особенностей строения, а именно количества предикативных единиц, 

делятся на простые и сложные [12].  

Сложным предложением называют предложение, которое имеет в 

составе две или более предикативных единиц, которые в свое время 

образуют три единства – смысловое, структурное, интонационное. Но 

наблюдались разные позиции о сложных предложениях, причиной 

послужили грамматические свойства данных предложений [28]. 
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Для сложного предложения характерны два  грамматических 

свойства, что приводит к двойственности представления: 

1) каждая часть сложного предложения имеет свою предикативость, 

и строятся они по той или иной схеме простого предложения; 

2) объединение частей сложного предложения составляет 

структурно-семантическое единство.  

Исходя из грамматических свойств, мнения русских лингвистов 

разделились на две группы. Первые представляли сложное предложение 

как «сплетение» простых предложений, вторые – как единство, в котором 

части, формирующие его, не содержат самостоятельной интонации и 

законченности мысли.  

Первую точку зрения по данному вопросу поддерживали такие 

ученые как А.А. Шахматов, А.М. Пешковский. Поняв, что сложное 

предложение – это некое «сцепление» простых предложений, А.А. 

Шахматов [30; 31; 32] и А.М. Пешковский [19] отказываются от самого 

понятия «сложное предложение», посчитав его неудачным и неудобным. 

Таким образом, А.М. Пешковский называет сложное предложение 

«сложным целым», а А.А. Шахматов – «сочетанием предложений» [7].  

Вторую точку зрения развивали В.А. Богородицкий, И.С. Поспелов,  

С.Е. Крючков, В.А. Богородицкий, Л.Ю. Максимов, В.А. Белошапкова. 

Василий Богородицкий описывал сложное предложение как сплетенную и 

единую структуру [6]. Далее эту мысль развивал Н.С. Поспелов, В.А. 

Белошапкова, Л.Ю. Максимов и С.Е. Крючков [24].  

Составляющей частью сложного предложения являются 

предикативные части, которые объединены при помощи подчинительной, 

сочинительной, бессоюзной связей.  

Сложное предложение можно определить как объединение 

предикативных частей на основе синтаксической связи. Объединение это 

построено по определенной структурной схеме и предназначено для того, 
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чтобы предложение функционировало как одна единица коммуникации 

[34]. 

1.2 Типы сложных предложений 

1.2.1 Классификация ССП и ее особенности 

Сложносочиненные предложения – это сложное предложение, части 

которого соединены сочинительными союзами [16]. Формальный признак 

сочинительного союза в отличие от подчинительного – интерпозиция по 

отношению к соединяемым компонентом или повтор союза перед каждым 

компонентом, невхождение союза ни в одну из частей 

сложноподчиненного предложения [29].  

Части сложного предложения нельзя считать самостоятельными 

предложениями. Единство их семантическое, что говорит нам о том, что 

между двумя или более фактами создаются смысловые отношения, и 

структурное: в соотносительности членов предложения, грамматической 

неполноте последующего предложения, наличии общего второстепенного 

члена предложения. Части ССП не являются самостоятельными, они 

взаимосвязаны, взаимообусловлены.  

Особенность структуры ССП в делении ее на два типа: ССП 

открытой и ССП закрытой структуры. ССП открытой структуры 

потенциально могут иметь любое количество частей в своем составе. Они 

допускают присоединение к последующим частям. Части таких 

предложений всегда однородны по смыслу, поскольку количество частей 

может быть одно и то же. ССП закрытой структуры состоит только из двух 

частей и не включает последующих частей.  

Открытая и закрытая сочинительная связь различается также 

характером смысловых отношений и средствами выражения: 
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1) только открытая связь (при соединительных отношениях) может 

быть выражена без союзов; закрытая связь обязательно выражается 

сопоставительно-противительными союзами;  

2) открытую сочинительную связь выражают союзы соединительные 

(и, да=и) и разделительные (или, либо и др.); закрытую сочинительную 

связь – союзы противительные (а, но и др.), градационные (не только…но 

и и др.) и пояснительные (а именно, то есть) [22].  

Классификация сложносочиненных предложений в русском языке 

существенно не изменялась. Начиная с Н.И. Греча, среди ССП по 

характеру смысловых отношений выделялись соединительные, 

разделительные, сопоставительно-противительные. Позже к ним 

добавились присоединительные и пояснительные ССП, хотя многие 

ученые – лингвисты считают, что позже добавленные сочинительные 

предложения отличаются от собственно сочинения [16].  Такая 

классификация основана на семантике ССП и не отражает структурные 

различия предложений.  

Соединительные ССП – это предложения, не выражающие 

смысловых отношений, но иногда выражающие временные, причинно-

следственные, сопоставительно-противительные, присоединительные, 

градационные, присоединительно-определительные отношения.  

Соединительные  ССП с временными отношениями показывают 

действия, названные в простых частях, которые протекают одновременно 

или последовательно, то есть в ССП устанавливается временное 

соотношение факторов.  

В соединительных ССП с причинно-следственными отношениями 

используется только союз и, сообщается в них о двух внутренне связанных 

фактах и явлений, одно из которых вызывает другое.  

В соединительных ССП с сопоставительно-противительными 

отношениями тоже используется только союз и. Особенность таких 

предложений в том, что во второй части предложения есть специальные 
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слова, которые уточняют противительные отношения: всё-таки, однако, 

всё же. 

Соединительные ССП с присоединительно-определительными 

отношениями имеет при себе союз и. Особенность структуры таких  

предложений в том, что во второй части наблюдается наличие 

местоимения это, которое вмещает в себя содержание первой части. 

Разделительные ССП имеют два значения: чередования (в 

предложении сообщается о последовательности сменяющих друг друга 

событиях) и взаимоисключения (где сообщается о двух или нескольких 

фактах, из которых возможным является только один). 

Сопоставительно-противительные ССП сообщают о разных видах 

несходства двух явлений. Такие предложения являются предложениями 

закрытой структуры. Выделяют две разновидности данных предложений: 

со значением противопоставления и со значением сопоставления. 

Присоединительные ССП выражают дополнительные отношения 

содержания второй части. Пояснительные ССП содержат семантику 

пояснения, которое заключено во второй части конструкции. Эти две 

разновидности ССП закрытой структуры. 

1.2.2 Классификация СПП и ее особенности 

В разное время в отечественной лингвистике сложились три 

основные классификации сложноподчиненных предложений: 

классификация, построенная на уподоблении придаточной части тому или 

иному члену предложения главной части (логическая); классификация по 

средствам связи частей сложноподчиненного предложения (формальная); 

структурно-семантическая классификация.  

Классификацией СПП занимались многие лингвисты: А.Х. Востоков, 

Н.И. Греч, И.И. Давыдов. О принципах классификации писала 

Белошапкова В. А. [6]. Окончательное же оформление классификация 

получила у Ф.И. Буслаева. Принцип данной классификации 
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синтаксический, то есть Федор Иванович исходил из того, какой член 

предложения заменяется придаточным.  

Небольшие коррективы и недовольства в сторону этой 

классификации были сделаны и высказаны Белошапковой В.А., 

Скобликовой Е.С. [25] В концепции же А.К. Федорова в основе 

классификации лежат логико-грамматический принцип и элементы 

структурно-семантического принципа описания.  

Некоторые ученые строили свою классификацию СПП на основе 

семантики союзов, союзных слов [23]. Этим занимались А.М.Пешковский, 

М.Н.Петерсон, А.Б.Шапиро, Л. А.Булаховский. Пешковский Александр 

Матвеевич делил СПП на три группы: предложения, части которых 

соединяются при помощи союзов; при помощи союзных слов [24]. 

Сложноподчиненные предложения (СПП) - это сложные 

предложения, части которых соединяются подчинительными союзами или 

союзными словами. В СПП выделяется главное и придаточное 

предложение. Главное - это предложение, в котором нет знака 

зависимости, т.е. подчинительного союза или союзного слова. 

Придаточное - это предложение со знаком зависимости, т.е. содержащее 

подчинительный союз или союзное слово. Все СПП делятся на 

предложения нерасчлененной и расчлененной структуры [16; 18].  

Нерасчлененное СПП - это сложное предложение, в которой 

придаточная часть распространяет слово, находящее в главной части. К 

ним относят придаточные местоименно-соотносительные, 

определительные, изъяснительные, прикомпаративные. Расчлененное СПП 

– это сложное предложение, в котором придаточная часть распространяет 

всю главную часть. Среди них выделяют придаточные места, условия, 

времени, уступительные, сравнительные, цели, причины, следствия, 

присоединительные. 
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1.2.3 Классификация БСП и ее особенности 

Сложное предложение, части которого связаны интонационно, по 

смыслу, порядком следования частей и видо-временными формами 

глаголов, называют бессоюзным. Главное отличие бессоюзных 

предложений от других типов сложных предложений – отсутствие союзов 

и союзных слов [1; 7].  

До 60-х годов XX века в лингвистике господствовала мысль, которая 

полагала, что бессоюзное сложное предложение – предложение с 

«опущенными» союзами. 

Говоря о видах бессоюзных сложных предложений, важно отметить 

его создателя – Николая Семеновича Поспелова, классификация которого 

получила большую распространенность и известность.  

Среди бессоюзных предложений выделяют два вида: предложения 

однородного и неоднородного состава. Части предложений однородного 

состава в смысловом отношении однотипны, части неоднородного 

разнотипны. Внутри каждого из этих видов выделяют типы. Типы 

предложений однородного состава: предложения со значением 

сопоставления и перечисления; типы предложений неоднородного состава 

– со значением обусловленности, изъяснительными, причинно-

следственными, присоединительными и пояснительными значениями.  

В изучении бессоюзных предложений важны следующие признаки: 

открытость и закрытость структуры. Говоря об открытости союзных 

связей, важно отметить, что и бессоюзные связи совпадают по строению с 

союзными [27].  

Бессоюзные предложения закрытой структуры различны от 

структуры союзных предложений. В данных предложениях нет 

характерных средств выражения той или иной связи.  
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1.3 Сложные многочленные предложения и сложные синтаксические 

конструкции 

В теоретических проработках синтаксиса сложного предложения 

исследуются образцовые конструкции с наименьшим количеством частей, 

комбинации которых имеют свои закономерности, а именно семантико-

структурные. Такие единицы считаются многочленными, это значит, что 

предложения состоят  из трех или более частей, отсюда и определение – 

многочленные, многокомпонентные. Но это всего количественная сторона. 

Важны характер синтаксической связи между частями, однородность и 

неоднородность структуры и семантики, структурная схема.  

Многочленными предложениями называют предложения, состоящие 

из трех или более предикативных частей; в данных предложениях 

однотипная связь – либо подчинительная, либо сочинительная, либо 

бессоюзная [15; 11].  

Если же части объединяются разнотипной связью, то речь идет о 

сложных синтаксических конструкциях. Их можно считать 

комбинированными, так как они многообразны по объединениям частей. 

Но всё-таки сложные синтаксические конструкции подчиняются ясной и 

определенной классификации.  

Существуют следующие варианты сложных синтаксических 

конструкций, учитывая комбинации типов связи между частями:  

1) с сочинение и подчинением; 

2) с подчинением и бессоюзной связью; 

3) с сочинением и бессоюзной связью; 

4) с сочинением, подчинением и бессоюзной связью. 

Важно отметить, что сложные синтаксические конструкции 

поддаются двум уровням членения: 

1) логико-синтаксическое. На данном уровне вычленяются более 

крупные части, связанные логически; 
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2) структурно-семантическое членение, где части равны отдельным 

предикативным единицам. 

Можно представить два уровня членения сложных синтаксических 

конструкций графически:  

Сложная синтаксическая конструкция с сочинительной связью на 

первом уровне членения.  

 

                

 

 

 

 

 

 

Сложная синтаксическая конструкция с бессоюзной связью на 

первом уровне членения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сложная синтаксическая конструкция с бессоюзной связью. 

 

    

 

 

 

, и 

: 

: 

I 

I II 

I II 

II 
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Таким образом, на более высоком уровне членения – логико-

синтаксическом – сложные синтаксические конструкции могут иметь 

только сочинительную и бессоюзную связи, как связи наиболее свободные, 

что же касается связи подчинительной (связи более тесной), то она 

возможна лишь как внутренняя связь между частями компонентов, т. е. 

обнаруживается только на втором уровне членения сложной 

синтаксической конструкции. 

Выводы по 1 главе 

При анализе сложных синтаксических и многочленных 

предложений, важно знание опорных понятий из теории синтаксиса. 

Простое и сложное предложения являются схожими 

синтаксическими единицами в коммуникативном аспекте, т.к. и простое, и 

сложное предложения являются коммуникативными единицами, но они 

различаются в конструктивных составляющих. По семантике простое 

предложение монопропозитивно, а сложное полипропозитивно. 

Классификация сложных предложений строится на основе трех 

различительных признаков: собственно-структурных, структурно-

семантических, собственно семантических. 

Классификация сложносочиненных предложений построена на 

семантике союзных средств. Различаются сложносочиненные предложения 

открытой и закрытой структуры, показатель – значение перечисления и 

семантика союзных средств. 

Главными характеристиками бессоюзного сложного предложения 

являются: открытость/закрытость структуры, однородный 

состав/неоднородный состав. 
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ГЛАВА 2. МНОГОЧЛЕННЫЕ И СЛОЖНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ  
А.С. ПУШКИНА 

2.1 Об особенностях построения сложных синтаксических 

конструкций в прозе А.С. Пушкина 

Александр Сергеевич Пушкин, родившийся в Москве, в 1799 году, 

был величайшим поэтом, публицистом и прозаиком. О нем говорили как о 

великом поэте, ведь он стал создателем современного русского 

литературного языка.  

Пушкина называли русским классиком, осветившим 19 век своими 

произведениями, которые затрагивали различные темы: любовь, быт, 

подвиги, то есть великие и малые явления жизни людей. Василий 

Осипович  Ключевский в своем сборнике «Исторические портреты» 

пишет, что в поэзии Пушкина все уравнивается, становится прекрасным. 

Все, что пишет Александр Сергеевич, освещено светом, теплом и 

мягкостью  и прибыло из реальной жизни. Это природа, быт, житейское 

положение, моменты трагедий и чувств главных героев [14].  

Прочитав тексты Пушкина, мы можем измерить содержание и 

значение нашего национального самосознания [9]. Читатель начинает 

любить свой язык еще больше, ценить его, чтить писателей.  

19 век в России считается «пушкинской эпохой», которую можно 

подразделить на несколько периодов. Период «Царскосельский лицей» 

охватывает 6 лет с 1811 года. В этот период было написано первое 

опубликованное Пушкиным стихотворение «Другу-стихотворцу». 

Петербургский период затрагивает 1817-1820 годы, где была написана ода 

«Вольность». Стихотворение «К Чаадаеву» и поэма «Руслан и Людмила». 

Время южной ссылки Пушкина можно назвать романтическим.  В это 

время были написаны поэмы «Кавказский пленник», «Братья разбойники», 

«Гавриилиада», «Цыганы» и т.д. Времена северной ссылки увидели 
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стихотворения «Соженное письмо», «Я помню чудное мгновенье», 

«Зимний вечер», «Пророк» и др [14]. В Москве же были написаны 

стихотворения «Арион», «Зимнее утро», «Кавказ» и т.д. В 30-е годы 

вышли в свет произведения «Медный всадник», «Пиковая дама», 

«Капитанская дочь» и др. 

Одним из отличительных признаков прозы А.С. Пушкина является 

использование синтаксических конструкций, то есть полипредикативных 

единиц, компоненты которых связаны разными видами синтаксической 

связи: сочинительной, подчинительной, бессоюзной.  

Такие конструкции обоснованы, так как комбинации частей 

обладают своими определенными семантико-структурными 

особенностями. Между выделяемыми блоками определяются 

семантические уровни членения. Каждому слою семантики соответствуют 

комбинации предикативных единиц (ПЕ) в составе многомерной 

структуры с синтагматически выстроенной цепочкой связей: 

подчинительной, бессоюзной и сочинительной [34]. 

Было исследовано 100 сложных синтаксических конструкций в 

произведениях А.С. Пушкина. В зависимости от комбинаций типов связи 

между предикативными единицами различают синтаксические 

конструкции: 

1)  сочинение и подчинение. В таких комбинациях ведущей, главной 

связью является сочинительная связь.  

 

Рисунок 1 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; с. 433] 
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Схема предложения:  

 

  [
1
 - = ], (

2 что - = ), (
3 что - = )    ,  но   [4

 - = ]       .  

 

Характеристика: сложная синтаксическая конструкция, состоящая из 

четырех предикативных частей с сочинительной и подчинительной связью 

между ними. Смысловые части соединяет союз НО.  

 

Рисунок 2 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 524] 

Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]     ,  и    [2

 - = ], (
3 что - = ),  (

4 коего - = )   . 

 

 

Характеристика: сложная синтаксическая конструкция, состоящая из 

четырех предикативных частей, связанных сочинительной и 

подчинительной связью.  

2)  сочинение и бессоюзная связь. В предложениях с таким 

подбором главной связью является связь бессоюзная, а не 

сочинительная. 

 

 

I II 

I II 
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Рисунок 3 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» [20; с. 446] 

Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]  :  [

2
 - = ] ; [

3 
 - = ] ;  [

4 
 - = ]    ;  но    [5

 = ]    . 

 

 

Характеристика: сложная синтаксическая конструкция, состоящая из 

пяти предикативных частей, связанных сочинительной и бессоюзной 

связями. 

3) подчинение и бессоюзная связь: 

 

Рисунок  4 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Пиковая 

дама» [20; с. 579] 

Схема предложения:   

 

 

  [
1
 - = ]       :    [

2
 - = ], (

3 как - =), (
4 когда - = )    . 

 

Характеристика предложения: сложная синтаксическая конструкция 

с подчинительной и бессоюзной связями. Состоит ССК из четырех частей. 

I II 

I II 
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Рисунок 5 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 524] 

Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]     ;    [

2
 - = ], (

3
 что - =), (

4
 что - = )   . 

 

Характеристика: сложная синтаксическая конструкция, состоящая из 

четырех предикативных частей, связанных с бессоюзной связью и 

подчинением. 

4) последняя из комбинаций в русском синтаксисе – сочинение, 

подчинение и бессоюзная связь: 

 

Рисунок 6 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; 

с. 422] 

Схема предложения следующая: 

 

 

    [
1 
 - = ]    : но  [2

  - = ], (
3  что - = и, (4  чтобы = ), = )     ;    [5 

 - = ]    . 

 

 

I II 

А В 

I II 
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Характеристика предложения: сложная синтаксическая конструкция, 

состоящая из пяти частей, связанных тремя видами связей: бессоюзием, 

сочинением и подчинением. 

Предложения с данным типом комбинации встречаются крайне 

редко в прозе Александра Сергеевича, но на них следует обратить 

внимание.  

 

 

Рисунок 7 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

[20; с. 604] 

Схема данного предложения: 

 

 

   [
1
 - = ]    ;     [

2 
 - = ]  , и     [

3 
 - = ], (4 который = )  .     

 

Предложение состоит из двух частей, связанных бессоюзной связью 

 

Рисунок 8 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; c. 396] 

 

I II 
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Схема предложения: 

 

 

 

    [
1
- = ],(

2что- =)  , и (3когда - =),(
4что =),[5

- =]   ; (
6когда=), [

7
- = ], (

8где - = )    

 

 

 

Предложение сложное, состоит из 8-и предикативных частей, 

связанных разными типами связи – бессоюзной, сочинением и 

подчинением. Это сложная синтаксическая конструкция, главная связь 

которой бессоюзная. I смысловая часть имеет 2 блока – блок А и блок В. 

Блок А представлен многочленным сложноподчиненным предложением 

нерасчлененной структуры, блок В – сложноподчиненным предложением. 

II смысловая часть – многочленное сложноподчиненное предложение. 

Предложения с разной синтаксической связью, как было отмечено 

ранее, состоят обычно из крупных блоков, которые в свою очередь тоже 

подразделяются на сложные предложения. Чаще всего основные 

компоненты соединены сочинительной или бессоюзной связью, а 

подчинительная связь всегда внутренняя.  

2.2 Многочленные сложноподчиненные предложения 

Многочленные предложения – это предложения, состоящие более 

чем из двух предикативных частей. Проявляться в многочленных 

предложениях может один тип связи, не характерный сложным 

синтаксическим конструкциям на уровне членения смысловых блоков – 

подчинительный тип. Для анализа были взяты 50 многочленных  

сложноподчиненных предложений, что помогло выяснить их особенности. 

Придаточные в СПП могут быть с одинаковыми отношениями между 

частями: в этом случае части относятся или к одному и тому же слову или 

I II 

А В 
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ко всей главной части. Такие придаточные относят к однородным. 

Например, из текста Пушкина: 

Рисунок 9 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; с. 459] 

Схема предложения следующая: 

[
1
 - = ]  ,  (

2 
 что - =)  и  (3 что - = ). 

Полный анализ предложения: СПП состоит из трех частей (1 

главного и 2, 3 придаточных): многочленное сложноподчиненное 

предложение (МСПП).  

2 и 3 части – придаточные относятся к одному слову (глаголу) в 

главной части, отвечают на вопрос ЧТО?, присоединяются союзами ЧТО, 

стоят в постпозиции – придаточные изъяснительные (изъяснительно-

союзные).  

1, 2, 3 – однородное подчинение, так как отношение и значение 

одинаковое.  

Предложено похожее предложение с однородным подчинением: 

 

Рисунок 10 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» [20; с. 444] 

Схема данного предложения будет аналогична предыдущей. 

Придаточные (2 и 3) относятся к одному слову (глаголу) в главной части и 

имеют одно значение, следовательно это однородное подчинение. 
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Рисунок 11 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; 

с. 419] 

Придаточные данного предложения имеют одно значение, относятся 

к одному слову (существительному). 

 

Рисунок 12 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Пиковая 

дама» [20; с. 550] 

Придаточные этого сложноподчиненного предложения тоже 

соединены однородным подчинением. Эти придаточные относятся к 1 

слову – существительному.  

Из 50-десяти многочленных сложноподчиненных предложений, 

отобранных нами для исследования, 24 предложения имеют придаточные, 

связанные однородным подчинением. В прозе Александра Сергеевича 

СПП с однородным подчинением активно выражаются придаточными 

изъяснительно-союзными с союзами ЧТО и КАК и изъяснительно-

относительными с союзным словом КОТОРЫЙ. 

Придаточные части в многочленных сложноподчиненных 

предложениях могут образовывать цепь последовательности. Такое 

подчинение называют последовательной. Из 50-десяти отобранных для 

исследования предложений с данным типом подчинения в текстах А.С. 

Пушкина насчитывается 18 предложений. К примеру: 
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Рисунок 13 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; с. 

418-419] 

Схема предложения:  

[
1
 - = ], (

2 что = ), (3 как = ).  

Полный анализ предложения: предложение сложное, союзное, СПП, 

состоит из трех предикативных частей – главного (1), придаточных (2, 3),  

связанных подчинительной связью.  

1,2,3 – подчинение последовательное. Из первой части вопрос 

задается ко второй, из второй к третьей. 

Рассмотрим еще один пример из произведения «Гробовщик»: 

Рисунок 14 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Гробовщик» [20; 

с. 437] 

Схема предложения: 

[
1
 - = ], (

2 что = ), (3 дабы = ).  

К главной части (1) присоединяется при помощи союза ЧТО 

придаточная часть (2). К этой придаточной присоединяется третья часть 

(тоже придаточная), отвечая на вопрос ЗАЧЕМ? Придаточные 

изъяснительное и цели присоединены к главной последовательным 

подчинением. 
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Рисунок 15 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 518] 

Схема предложения: 

[
1
 - = ], (

2 который , (3 что -  = ), = ) .  

Придаточная (3 часть) относится к слову в главной для нее части (2 

часть), стоит в интерпозиции.  

 

Рисунок 16 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 492] 

Схема предложения:  

[
1
 - = ], (

2 в коем - = ), (
3 что -  = ), (

4
 что - = ), (

5
 что - = ) .  

Многочленное СПП, состоящее из 6-и частей, связанных 

последовательным подчинением.  

Если в сложноподчинённом предложении два или более 

придаточных относятся к одному главному предложению, связь между 

ними называют параллельным подчинением или соподчинением. 

Придаточные в этом случае считаются соподчинёнными. 

Сложноподчиненные предложения с параллельным типом 

подчинения в прозе Александра Пушкина крайне редки. В результате 

анализа было насчитано 8 предложений с параллельным типом 

подчинения.  
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Рисунок 17 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка» [20; с. 461] 

Схема предложения: 

[
1
 - = ], (

2 что - = , и (3 чтоб  = ), = ), (4
 что - = ).  

Предложение сложноподчиненное, состоящее из 4-х предикативных 

единиц. Тип подчинения – параллельное.  

 

Рисунок 18 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 497] 

Схема предложения: 

[
1
 , (

2 когда - = ), - = ], (
3 коего - = ).   

Предложение многочленное сложноподчиненное, связанное 

параллельным подчинением. 

В ходе изучения материала были сделаны выводы: проза Александра 

Сергеевича Пушкина богата многочленными сложноподчиненными 

предложениями. Анализируя схемы, можно сказать, что в прозе чаще 

встречаются предложения с тремя предикативными единицами, реже с 

четырьмя. Более активно употребляет Александр Сергеевич Пушкин в 

прозе многочленные СПП с однородным подчинением, реже с 

последовательным, и не так часто с параллельным.  
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2.3 Сложные синтаксические конструкции с доминирующей 

бессоюзной связью 

В пушкинских текстах преобладающими являются предложения с 

бессоюзной связью. Были рассмотрены тексты произведений «Арап Петра 

Великого», «Метель», «Выстрел», «Барышня – крестьянка», «Пиковая 

дама», «Станционный смотритель», «Капитанская дочь».  

Бессоюзные сложные синтаксические конструкции не только 

преобладают у Александра Сергеевича, но и являются очень 

разнообразными по своей структуре. Были проанализированы бессоюзные 

сложные синтаксические конструкции однородного и неоднородного 

составов.  

 

Рисунок 19 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Пиковая 

дама» [20; с. 357] 

Схема предложения: 

 

 

[
1 
 - = ]      :     [

2 
 - = ], [

3 
 - = ]; [

4 
 - = ]; [

5 
 - = ]    . 

 

 

Предложение бессоюзное, состоящее из пяти предикативных единиц. 

Первая смысловая часть – простое предложение, содержание которого 

раскрывает вторую часть. II смысловая часть - это бессоюзная 

конструкция, состоящая из четырех предикативных частей, с 

перечислительными отношениями. 

I II 
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Рисунок 20 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» [20; с. 357] 

Схема предложения: 

 

 

 

    [
1 
 -  ]   :    [

2 
 - = ]; [

3 
 - = ]; [

4 
 - = ]; [

5 
 = ], [

6 
 - = ]; [

7 
= ]  ; [

8 
 = ], (

9 что - =)    . 

 

Первая смысловая часть соотносится с простым предложением. 

Вторая раскрывает содержание первой части. Вторая смысловая часть – 

это бессоюзная конструкция, состоящая из двух блоков (частей А и В).  

 

 

Рисунок 21 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; 

с. 437] 

Схема предложения: 

 

 

[
1 
 - = ]    ;   [

2 
 - = ] , (

3
 что - = ), (

4
 что - = )    . 

  

I II 

I II 

А В 
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Первый блок соотносится с простым предложением. Блок II – 

многочленное СПП с изъяснительными (изъяснительно-союзными) 

придаточными, части которого соединены последовательным 

подчинением.  

 

Рисунок 22 – отрывок из произведения А.С. Пушкина Дубровский» 

[20; с. 500] 

Схема предложения: 

 

 

 

[
1 
 - = ]      :      [

2 
 - = ],  [

3 
 - = ],  [

4 
 - = ]   .   

 

Предложение бессоюзное, сложное, состоит из двух смысловых 

блоков (частей I и II); неоднородного состава, с пояснительными 

смысловыми отношениями, вторая смысловая часть раскрывает то, о чем 

говорится в первой части. Структура предложения открытая негибкая.  

 

Рисунок 23 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка» [20; с. 678] 

 

 

 

 

 

 

I II 
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Схема предложения: 

 

 

 

[
1 
 - = ]      :       [

2 
 - = ]    , но  [3 

 - = ]   , а   [4 
 - = ]      . 

 

 

  

Данное предложение бессоюзное, сложное, состоит из двух 

смысловых блоков. Вторая часть представляет собой сложносочиненное 

предложение с сопоставительно-противительными отношениями, 

указывает эта часть на причину, о которой говорится в первой смысловой 

части, представленной простым предложением. 

 

Рисунок 24 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; с. 

424] 

Схема предложения: 

 

 

[
1 
 - = ]      :      [

2 
 - = ];  [

3 
 - = ]     . 

 

 

Данное предложение бессоюзное, сложное, состоит из двух 

смысловых блоков. Вторая часть представляет собой бессоюзное 

предложение со значением перечисления, указывает эта часть на причину, 

о которой говорится в первой смысловой части, представленной простым 

предложением. 

 

I А В 

II 

I II 
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Рисунок 25 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Станционный 

смотритесь» [20; с. 445] 

Схема предложения: 

 

 

 

 [
1 
 - = ] , и  [2 

 - = ],  (
3 
 - = )    ; но     [4 

 - = ]        :    [
5 
 - = ], [

6 
 - = ],  [

7 
 - = ]   . 

 

 

Предложение бессоюзное, сложное, состоит из двух смысловых 

частей (I, II). Первая часть состоит и частей А, В, связанные 

сочинительным противительным союзом НО. В части II указана 

информация, причина которой изложена в первой смысловой части. 

Данное бессоюзное предложение с причинно-следственными 

отношениями, где первая часть раскрывает вторую. 

 

Рисунок 26 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 519] 

 

 

 

 

I 
II 

А В 
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Схема предложения: 

 

 

 

   [
1 
 - =, (

2 что- =),  ]     :      [
3 
 - = ]  ,     [

4 
 - = ], (

5
 которую - = )      . 

 

 

Бессоюзное предложение, состоящее из двух блоков и имеющее 

причинно-следственные отношения: во второй части раскрывается 

следствие того, о чем говорилось в первой смысловой части.  

 

Рисунок 27 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» [20; с. 601] 

Схема предложения: 

 

 

 

   [
1
 - = ]      :     [

2 
 - = ]   , и     [

3 
 - = ]    . 

 

Данное предложение состоит из двух смысловых блоков (частей I и 

II). В первой части указана причина, во второй раскрытие этой причины, 

пояснение причины. 

В 100 исследованных предложениях преобладают сложные 

синтаксические конструкции с доминирующей бессоюзной связью.  Их 

было насчитано 59. Среди них частотными являются бессоюзные 

предложения с пояснительными смысловыми значениями.  

I 

II 

А В 

I II 

А В 
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В предложениях с пояснительными значениями между частями 

возможна вставка слова А ИМЕННО или ЧТО  в зависимости от того, 

вторая часть раскрывает или дополняет содержание первой. Если вторая 

часть раскрывает содержание первой, то возможна вставка А ИМЕННО, а 

если дополняет – ЧТО. Бессоюзные предложения с пояснительными 

смысловыми отношениями структурно и семантически напоминают 

отношения между обобщающим словом и однородными членами 

предложения [1]. 

2.4 Сложные синтаксические конструкции с доминирующей 

сочинительной связью 

В прозе Пушкина А.С. встречаются и сложные синтаксические 

сочинительные конструкции после бессоюзных. Среди 100 предложений 

были вычислены 59 ССК (БСП) и 41 ССК (ССП).  

Изучение структуры сложных синтаксических конструкций с 

доминирующей сочинительной связью показало, что в большинстве 

случаев основным средством коммуникации между предикативными 

компонентами является композиционное связующее объединение НО, И. 

Обратимся к примерам из произведений: 

 

Рисунок 28 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; с. 

422] 
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Схема данного предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]     ,  и    [2 

 - = ] ,   (
3 
 куда - = )   .     

 

I смысловая часть – простое предложение, II смысловая часть 

состоит из двух предикативных частей, связанных подчинительной связью. 

Внутри второго блока к главной части относится придаточная места.  

 

Рисунок 29 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Выстрел» [20; 

с. 426] 

Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]  , (

2 что = ) и (3
 - = ) …    но –    [

4
  - = ]   . 

 

Предложение сложное, союзное, состоит из двух блоков, связанных 

сочинительным (противительным) союзом НО. Первый блок представляет 

СПП нерасчлененной структуры (придаточная части изъяснительные). 

Данное ССП – предложение с сопоставительно-противительными 

отношениями.  

 

Рисунок 30 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; с. 390] 

I II 

I II 
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Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ], (

2
 - = ), (

3 который - = )   ; но   [
4 
 - = ],  (

5 
 который = )  . 

 

Предложение сложное, союзное, ССК, сложносочиненное, состоящее 

из пяти предикативных единиц и двух смысловых частей. ССП с 

противительными отношениями. 

 

Рисунок 31 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; с. 388] 

Схема предложения:  

 

 

  [
1
 - = ]      ,  и   [2

 - = ], (
3 что = ), (4 как ни - = )    . 

 

Предложение сложное, союзное, состоит из четырех предикативных 

частей, связанных разными видами связи (сочинением и подчинением). 

Главная связь – сочинительная, поэтому в целом предложение 

сложносочиненное. ССП состоит из двух смысловых частей, связанных 

сочинительным (соединительным) союзом И.  

 

Рисунок 32 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Метель» [20; 

с. 431] 

I II 

I II 



36 

Схема предложения: 

 

 

 

 [
1
 - = ]      ,  и   [2

 - = ], (
3 что - = ) , (

4
 что =)  ,  (5

 что - = )  , (
6
 что = )   . 

 

Предложение сложное, союзное, состоит из шести предикативных 

частей, связанных разными видами связи (сочинением и подчинением) – 

это ССК. Главная связь – сочинительная, поэтому в целом предложение 

сложносочиненное. ССП состоит из двух смысловых частей, связанных 

сочинительным (соединительным) союзом И. данное ССП – предложение с 

отношением последовательности. 

Рисунок 33 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; с. 356] 

Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]     ,  но     [2

 - = ]  , и  [3 
- = ]     . 

 

Предложение сложносочиненное, состоящее из двух блоков. Блоки 

связаны сочинительным (противительным) союзом НО.  

Рисунок 34 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого» [20; с. 387] 

I II 

I II 
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Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]  , (

2 чтоб = )    ; но     [3
 - = ] , (

4 что - = ]   .   

 

Главная связь в данном предложении сочинительная, поэтому в 

целом это сложносочиненное предложение, которое состоит из двух 

смысловых блоков. Блоки связаны сочинительным (противительным) 

союзом НО (другие средства связи: порядок следования частей, 

противительная интонация). Придаточная часть в первом блоке относится 

ко всей главной части (1), присоединяется союзом чтоб – придаточное 

цели; само предложение расчлененной структуры. Во втором же блоке 

придаточная часть относится к одному слову (местоименное наречие) в 

главной части (3), предложение нерасчлененной структуры. Придаточная в 

данном СПП местоименно – соотносительная с союзом (со значение меры 

и степени). 

 

Рисунок 35 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

[20; с. 564] 

Схема предложения: 

 

 

  [
1
 - = ]      , и   [2 

 - = ], (
3 где - = )  . 

 

Данное предложение сложное, союзное, состоящее из трех частей, 

связанных сочинением и подчинением, следовательно, это ССК. Главная 

связь сочинительная, поэтому в целом это предложение 

I II 

I II 
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сложносочиненное. Связаны блоки сочинительным (соединительным) 

союзом И, который указывает на соединительные отношения, а также 

связаны интонацией и порядком следования частей. 

В произведениях Александра Сергеевича Пушкина встречаются 

много синтаксических конструкций с сочинительной связью, части 

которых чаще всего соединяются союзами И и НО, указывающие на 

соединительные или противительные отношения. Это характерно для 

языка А.С. Пушкина.  

Реже встречается союз А в текстах Александра Сергеевича ССК с 

сочинительной связью, части которых были бы связаны другими 

сочинительными союзами,  например: 

Рисунок 36 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Дубровский» [20; с. 

444] 

Схема предложения: 

 

 

   [
1
 - = ]      , а    [2 

 - , (
3 которое - = ), = ]   . 

 

Представлена сложная синтаксическая конструкция с сочинительной 

связью. Части соединяются противительным союзом А, который не так 

часто встречается в прозе Пушкина.  

 

Рисунок 37 – отрывок из произведения А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка» [20; с. 593-594] 

I II 
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Схема предложения следующая: 

 

 

  [
1
 - = ], (

2
 который = ), (3

 что - = )  ,  и   [4
 - = ]   . 

 

Характеристика предложения: сложная синтаксическая конструкция  с 

сочинительной связью, состоящая из двух смысловых частей. I часть 

представлена многочленным сложноподчиненным предложением, а II – 

простым. Части соединены сочинительным союзом И.  

 

Рисунок 38 – отрывок из произведения А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» [20; с. 603] 

Схема данного предложения: 

 

 

[
1
 - = ], (

2
 дабы = )  ; но  [3

 - = ], (
4
 которым  = ), (5

 которые = )   . 

 

Предложение сложное, союзное, ССК, связанное двумя типами связи – 

сочинением и подчинением. Смысловые части связаны сопоставительно-

противительным союзом НО. 

Рассмотрев сложные синтаксические конструкции с доминирующей 

сочинительной связью, делаем вывод, что Пушкин крайне редко 

использует в своих произведениях пояснительные и градационные союзы, 

но активно применяет противительный союз НО и соединительный И.  

I II 

I II 



40 

Было исследовано 41 предложение с сочинительными ССК, среди 

которых частотно употребляется противительный союз НО (в 24 

предложениях) и соединительный союз И (в 17 предложениях).  

Процентное соотношение количества сложных синтаксических 

конструкций с бессоюзной и сочинительной доминирующими связями в 

прозе Александра Сергеевича Пушкина можно представить в диаграмме 

(рисунок 39):  

 

 

Рисунок 39 – ССК в прозе А.С. Пушкина 

Выводы по 2 главе 

Наряду с морфологическими и лексическими средствами, 

синтаксические дают не меньше возможностей для достижения 

выразительности речи. Предикативные единицы, сложные предложения, 

входящие в многочленную конструкцию, союзные средства в сочетании 

создают индивидуальный авторский стиль. 

А.С. Пушкин использует в своих прозаических текстах различные 

синтаксические конструкции, придавая своим текстам образность, 

красочность, расставляя нужные смысловые, логические акценты. 

Бессоюзные ССК - 
59 % 

Сочинительные 
ССК - 41 % 

; 0 ; 0 
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При исследовании 150 предложений выяснилось, что А.С. Пушкин 

чаще использует в текстах сложные многочленные бессоюзные 

предложения. Для таких предложений характерна некая стремительность, 

особенно в силу интонации как основного средства частей при бессоюзии. 

Бессоюзная связь присутствует на первом, реже втором уровнях членения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложные многочленные синтаксические конструкции характерны 

для многих писателей, но пушкинской прозе в первую очередь. Александр 

Сергеевич использует множество интересных и сложных комбинаций. 

Особенностью его прозы служит использование большого количества 

бессоюзных сложных синтаксических конструкций.  

Сложные синтаксические конструкции полисемантичны, 

характеризуются наличием не менее двух уровней членения и 

иерархичностью строения. Сочетание разных видов синтаксической связи 

помогает показать все структурное многообразие данных конструкций в 

текстах автора. В рамках одного предложения компоненты могут 

выступать в виде предикативной единицы (простого предложения), в 

форме сложного бессоюзного, сложносочиненного, сложноподчиненного 

предложения (двучленного или многочленного), а также могут 

представлять комбинации вышеуказанных структур. 

Большая часть предложений, подвергшихся анализу в работе, 

состоит из трех или четырех предикативных частей, которые 

группируются в смысловые блоки. Чаще всего один из блоков – это 

простое предложение, вторая – СПП расчлененной, нерасчлененной 

структур, группа сочинительных предложений и т.д. 

Исследование показало, что сложные синтаксические конструкции с 

доминирующей бессоюзной связью преобладают в прозе Александра 

Сергеевича Пушкина. В результате анализа было насчитано 59 сложных 

синтаксических конструкций с доминирующей бессоюзной связью. Среди 

них ведущими выступают значения причинно-следственные и 

перечисления.  

Среди сложных синтаксических конструкций с преобладающей 

сочинительной связью преобладают присоединительные и противительные 

отношения с союзами НО и И. Таких предложений было насчитано 41. 
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Результат говорит о ведущей единице в прозе Александра 

Сергеевича Пушкина – о бессоюзной связи, которую довольно часто 

использовали для своих текстов русские писатели. Сложные 

синтаксические конструкции с бессоюзной связью активно встречаются у 

И. А. Бунина и А. П. Чехова. 

Важно отметить функцию данных конструкций. Пушкин использует 

большие и сложные конструкции чаще при описании быта и действий 

людей, то есть функция данных текстов – информативность. 

Формирование бытийного сознания, умение сохранить эти факторы в 

равновесии, постижение за счёт этого равновесия нравственного смысла 

происходящего - в этом заключается уникальный принцип развёртывания 

художественного повествования, который формирует Пушкин в русской 

прозе [33]. 

Таким образом, благодаря анализу мы можем осознать важную роль 

всех типов сложных предложений, а также ближе и глубже узнать лиц 

произведений А.С. Пушкина и самого автора. 
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