
 

Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

(E)ISSN: 2181-1784 

4(01), Jan., 2024 

SJIF 2024 = 6.131   /  ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz 
 

117 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЧИ 

Закиров М.Н. 

Преподаватель НамГУ 

АННОТАЦИЯ 

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных 

стилей. В разговорной речи, в особенности в ее устной форме, мы используем в 

основном простые предложения, причем очень часто - неполные (отсутствие 

тех или иных членов восполняется мимикой, жестами); реже употребляются 

сложные (преимущественно бессоюзные). Это объясняется тем, что 

содержание высказываний обычно не требует сложных синтаксических 

построений.  Отсутствие союзов компенсируется интонацией, 

приобретающей в устной речи решающее значение для выражения различных 

оттенков смысловых и синтаксических отношений. 

Ключевые слова: сложное предложение, стилистические и 

семантические особенности, речь, художественная речь. 

 

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных 

стилей. 

В книжных функциональных стилях широко используются сложные 

синтаксические конструкции с различными видами сочинительной и 

подчинительной связи. "Чистые" сложносочиненные предложения в книжных 

стилях сравнительно редки, так как не выражают всего многообразия 

причинно-следственных, условных, временных и других связей, возникающих 

в научном, публицистическом, официально-деловом текстах. Обращение к 

сложносочиненным предложениям оправдано при описании каких-либо 

фактов, наблюдений, констатации результатов исследований. 

Значительно богаче и многостороннее по своим стилистическим и 

семантическим особенностям сложноподчиненные предложения, которые 

занимают достойное место в любом из книжных стилей. Сложноподчиненные 

предложения как бы "приспособлены" для выражения сложных смысловых и 

грамматических отношений, которые особенно свойственны языку науки: они 

позволяют не только точно сформулировать тот или иной тезис, но и 

подкрепить его необходимой аргументацией, дать научное обоснование. 

Дружеская беседа ничем не регламентирована, и собеседники могут 

разговаривать на любую тему? Иное дело при беседе пациента с врачом. 

Пациент ждет от врача помощи, и врач готов ее оказать. При этом пациент и 
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врач до встречи могут решительно ничего не знать друг о друге, но это и не 

нужно им для общения? 

В художественной же речи, где сложноподчиненные предложения с 

придаточными частями времени встречаются в четыре раза чаще, чем в 

научной, широко используются «чисто временные» значения этих 

придаточных; причем с помощью разнообразных союзов и соотношения 

временных форм глаголов-сказуемых передаются всевозможные оттенки 

темпоральных отношений: длительность, повторяемость, неожиданность 

действий, разрыв во времени между событиями и т.д. Это создает большие 

выразительные возможности художественной речи: Чуть легкий ветерок 

подернет рябью воду, ты зашатаешься, начнешь слабеть (Кр.); И только небо 

засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, мелькнул за строем строй (Л.); 

Только улыбаюсь, как заслышу бурю (Н.); Он заметно поседел с тех пор, как 

мы расстались с ним (Т.); В то время как она выходила из гостиной, в передней 

послышался звонок (Л. Т.); Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали 

гаснуть отражения звезд (Ч.).  

По-разному используются в книжных стилях и художественной речи и 

сложноподчиненные предложения с придаточной сравнительной частью. В 

научном стиле их роль состоит в выявлении логических связей между 

сопоставляемыми фактами, закономерностями: Возможность образования 

рефлексов на базе безусловнорефлекторных изменений электрической 

активности мозга, подобно тому, как это показано для экстероцептивных 

сигналов, является еще одним доказательством общности механизмов 

формирования экстероцептивных и интероцептивных временных связей. 

В художественной речи сравнительные придаточные части 

сложноподчиненных предложений обычно становятся тропами, выполняя не 

только логико-синтаксическую, но и экспрессивную функцию: Воздух только 

изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки; Мелкие листья 

ярко и дружно зеленеют, словно кто их вымыл и лак на них навел (Т.). 

Таким образом, если в книжных функциональных стилях выбор того или 

иного типа сложноподчиненного предложения связан, как правило, с 

логической стороной текста, то в экспрессивной речи важное значение 

получает еще и эстетическая ее сторона: при выборе того или иного типа 

сложноподчиненного предложения учитываются его выразительные 

возможности. 

Стилистическая оценка сложного предложения в разных стилях связана с 

проблемой критерия длины предложения. Слишком многочленное 
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предложение может оказаться тяжеловесным, громоздким, и эго затруднит 

восприятие текста, сделает его стилистически неполноценным. Однако было бы 

глубоким заблуждением считать, что в художественной речи предпочтительнее 

короткие, «легкие» фразы. 

М. Горький писал одному из начинающих авторов: «Надо отучиться от 

короткой фразы, она уместна только в моменты наиболее напряженного 

действия, быстрой смены жестов, настроений». Речь распространенная, 

«плавная» дает «читателю ясное представление о происходящем, о 

постепенности и неизбежности изображаемого процесса». В прозе самого 

Горького можно найти немало примеров искусного построения сложных 

синтаксических конструкций, в которых дается исчерпывающее описание 

картин окружающей жизни и состояния героев. 

Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим 

молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а 

теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, 

здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там 

деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик,- за 

всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок 

по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены 

и которая ему не нужна. 

В то же время интересно отметить, что писатель сознательно упростил 

синтаксис романа «Мать», предполагая, что его будут читать в кружках 

рабочих-революционеров, а для устного восприятия длинные предложения и 

многочленные сложные конструкции неудобны. 

Мастером короткой фразы был А.П. Чехов, стиль которого отличает 

блистательная краткость. Давая указания и советы писателям-современникам, 

Чехов любил акцентировать внимание на одном из своих основополагающих 

принципов: «Краткость-сестра таланта», - и рекомендовал, по возможности, 

упрощать сложные синтаксические конструкции. Так, редактируя рассказ В.Г. 

Короленко «Лес шумит», А.П. Чехов исключил при сокращении текста ряд 

придаточных: 

Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло (точно дед все 

вспоминает что-то и не может припомнить); Дед наклонил голову и с минуту 

сидел в молчании (потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах сквозь 

застилавшую их тусклую оболочку блеснула как будто искорка проснувшейся 

памяти). Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: 

я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, 
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который на кого похож (хотя они уже тем людям не сыны, а внуки?) Вот же 

какие дела. 

Конечно, правка-сокращение не сводится к бездумной «борьбе» с 

употреблением сложноподчиненных предложений, она обусловлена многими 

причинами эстетического характера и связана с общими задачами работы над 

текстом. Однако отказ от придаточных частей, если они не несут важной 

информативной и эстетической функции, мог быть продиктован и 

соображениями выбора синтаксических вариантов - простого или сложного 

предложения. 

В то же время нелепо было бы утверждать, что сам Чехов избегал сложных 

конструкций. В его рассказах можно почерпнуть немало примеров умелого их 

употребления. Писатель проявлял большое мастерство, объединяя в одно 

сложное предложение несколько предикативных частей и не жертвуя при этом 

ни ясностью, ни легкостью конструкции: 

А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, 

мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что 

вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень 

шумит в классах, - ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не 

вышло,- и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого - 

Егорова, то было бы очень хорошо. 

Мастером стилистического использования сложных синтаксических 

конструкции был Л.Н. Толстой. Простые, и в особенности короткие 

предложения, в его творчестве редкость. Сложносочиненные предложения 

встречаются у Толстого обычно при изображении конкретных картин 

(например, в описаниях природы): 

Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, 

подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его 

испарений отжившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая 

трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на 

обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетевшаяся 

пчела. 

Обращение же писателя к жизни общества подсказывало ему 

усложненный синтаксис. Вспомним начало романа «Воскресение»: 

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот 

тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями 

землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся 

травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и 
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ни выгоняли всех животных и птиц, - весна была весною даже и в городе. 

Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли 

ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, 

тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували 

лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили 

уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и 

растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди - большие, взрослые люди - 

не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что 

священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для 

блага всех существ, - красота, располагающая к миру, согласию и любви, а 

священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над 

другом. 

С одной стороны, усложненные конструкции, с другой - простые, 

«прозрачные», подчеркивают контрастное сопоставление трагизма 

человеческих отношений и гармонии в природе. 

Интересно коснуться проблемы стилистической оценки А.П. Чеховым 

синтаксиса Л. Толстова. Чехов нашел эстетическое обоснование 

приверженности знаменитого романиста к усложненному синтаксису. С. 

Щукин вспоминал о замечании Чехова: «Вы обращали внимание на язык 

Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. 

Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается 

после труда. Эти периоды производят впечатление силы». В неоконченном 

произведении Чехова «Письмо» высказывается такая же положительная оценка 

периодов Толстого: «...какой фонтан бьет из-под этих «которых», какая 

прячется под ними гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда!». 

Художественная речь Л. Толстого отражает его сложный, глубинный 

анализ изображаемой жизни. Писатель стремится показать не читателю 

результат своих наблюдений (что легко было бы представить в виде простых, 

кратких предложений), а сам поиск истины. 

Вот как описывается течение мыслей и смена чувств Пьера Безухова: 

«Хорошо бы было поехать к Курагину», - подумал он. Но тотчас же он 

вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина. 

Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему 

так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную 

жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что 

данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он 

дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти 
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честные слова-такие условные вещи, не имеющие никакого определенного 

смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, 

или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни 

честного, ни бесчестного... Он поехал к Курагину. 

Анализируя этот отрывок, мы могли бы трансформировать его в одно 

короткое предложение: Несмотря на данное князю Андрею слово, Пьер поехал 

к Курагину. Но писателю важно показать путь героя к этому решению, борьбу в 

его душе, отсюда - предложения усложненного типа. Н.Г. Чернышевский 

подчеркнул это умение Толстого отразить «диалектику души» своих героев: в 

их духовном мире «одни чувства и мысли развиваются из других; ему 

интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного 

положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе 

сочетании, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова 

возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, 

изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым 

ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше...». 

В то же время показательно, что в поздний период творчества Л. Толстой 

выдвигает требование краткости. Уже с 90-х годов он настойчиво советует 

внимательно изучать прозу А.С. Пушкина, особенно «Повести Белкина». «От 

сокращения изложение всегда выигрывает», - говорит он Н.Н. Гусеву. Тот же 

собеседник записывает интересное высказывание Толстого: «Короткие мысли 

тем хороши, что они заставляют думать. Мне этим некоторые мои длинные не 

нравятся, слишком в них все изжевано». 

Таким образом, в художественной речи стилистическое использование 

сложных синтаксических конструкций в значительной мере обусловлено 

особенностями индивидуально-авторской манеры письма, хотя «идеальный» 

стиль представляется немногословным и «легким»; он не должен быть 

перегружен тяжеловесными сложными конструкциями. 

Точность и убедительность конструкций сложноподчиненных 

предложений при этом во многом зависит от правильного использования 

средств связи в составе сложных предложений (союзы, союзные слова), 

которые устанавливают логические связи отдельных предложений в составе 

сложного синтаксического целого. 

Сложное предложение более информативно, чем два простых, входящих в 

его состав. Это может быть добавочная информация к содержанию первой 

части. Сложное предложение богаче, сложнее того, что передается с помощью 

простых. Речь наша становится разностороннее, потому что весьма 
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разнообразны и смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Это интонация, сочинительная и подчинительная связь, выраженная союзами и 

союзными словами. 

В сложносочиненных предложениях отношения между частями 

равноправны, в сложноподчиненных — нет. Использование придаточных, 

относящихся к одному главному или слову в нем и отвечающих на один и тот 

же вопрос — одно из синтаксических средств выразительности речи. Такие 

предложения помогают более точно, полно, эмоционально передать чувства, 

мысли автора и героев текста. Но, выбирая  вид сложного предложения, надо 

помнить: слишком многочленное предложение может оказаться тяжеловесным, 

громоздким, и это затруднит восприятие текста, сделает его стилистически 

неполноценным. 
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