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СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
БАКАЛАВРИАТА 

   ▄ О.А. Селеменева

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития профессионально-аналитиче-
ского мышления студентов бакалавриата. Актуальность темы обусловлена требо-
ваниями работодателей к подготовке специалиста, владеющего аналитико-прогно-
стическими и аналитико-рефлексивными умениями; возникновением нового стиля 
педагогического мышления в условиях современного информационного общества; 
малоизученностью педагогического инструментария совершенствования профес-
сионально-аналитического мышления обучающихся вузов. Цель работы — обобще-
ние опыта формирования профессионально-аналитического мышления студентов 
бакалавриата направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
на занятиях по синтаксису русского языка и распространение этого опыта среди 
преподавателей высших учебных заведений. В статье рассматривается роль син-
таксического разбора сложных предложений разных типов при совершенствовании 
профессионально-аналитического мышления; выделяется и описывается несколько 
взаимосвязанных этапов работы над сложными предложениями; предлагаются 
и анализируются наиболее эффективные в плане обеспечения синтеза логико-ана-
литических умений и творческих способностей обучающихся упражнения. Автор 
приходит к выводу, что совершенствованию профессионально-аналитического 
мышления будущих учителей русского языка при выполнении разборов сложных 
предложений способствует предварительная подготовка, актуализирующая цен-
ностный, операционный и когнитивный компоненты мышления; совмещение тради-
ционных и нетрадиционных форм работы с теоретическим и фактическим матери-
алом по синтаксису; компрессия и преобразование информации из текстовой формы 
в графическую и наоборот.

Ключевые слова: современный русский язык, синтаксис сложного предложения, 
профессионально-аналитическое мышление, синтаксический разбор, кластеризация.
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SYNTACTIC ANALYSIS OF COMPLEX SENTENCES AS A MEANS 
OF DEVELOPING PROFESSIONAL AND ANALYTICAL THINKING 
OF UNDERGRADUATE STUDENTS

   ▄ O.A. Selemenyeva

Abstract. The article deals with the problem of developing professional and analytical 
thinking of undergraduate students. The relevance of the topic is conditioned by the 
employers’ requirements to the training of a specialist possessing analytical and reflective 
skills; the emergence of a new style of pedagogical thinking in the conditions of the modern 
information society; poorly studied pedagogical tools for improving the professional-
analytical thinking of university students. The aim of the work is to generalize the experience 
of forming professional-analytical thinking of undergraduate students of training direction 
44.03.05 “Pedagogical Education” in classes on the syntax of the Russian language 
and to disseminate this experience among teachers of higher educational institutions. 
The article considers the role of syntactic analysis of complex sentences of different 
types in the improvement of professional-analytical thinking; it identifies and describes 
several interrelated stages of work on complex sentences; it proposes and analyzes the 
most effective exercises in terms of providing the synthesis of logical-analytical skills and 
creative abilities of students. The author comes to the conclusion that the improvement of 
professional-analytical thinking of future teachers of Russian language when performing 
the analysis of complex sentences is facilitated by preliminary training that actualizes the 
value, operational and cognitive components of thinking; combining traditional and non-
traditional forms of work with theoretical and factual material on syntax; compression and 
transformation of information from text form to graphic and vice versa.

Keywords: modern Russian language, syntax of complex sentences, professional-analytical 
thinking, syntactic analysis, clustering.
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Проблема развития аналитического мышления обучающихся и определения дидак-
тических условий его формирования не является новой. «Обучение через деятельность» 
Дж. Дьюи [1], концепция мышления как познавательной деятельности Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева и Э.В. Ильенкова [2], идеи основателя школы дифференциальной психо-
логии Б.М. Теплова в области практического мышления [3] — далеко не полный перечень 
работ, затрагивающих различные аспекты обозначенной проблемы. В первой четверти 
XXI века она снова актуальна в силу двух взаимосвязанных причин. Во-первых, высокой 
конкуренции на рынке труда и требований работодателей к подготовке специалиста: компе-
тентного, креативного, инициативного, способного обрабатывать большой массив информа-
ции, принимать нестандартные решения. Иными словами, востребованы такие выпускники, 
которые свободно владеют аналитико-прогностическими и аналитико-рефлексивными уме-
ниями. Во-вторых, формированием в условиях современного информационного общества 
нового стиля педагогического мышления, основанного на высокой интеллектуальной под-
готовке «будущих учителей еще в стенах высших учебных заведений» [4, с. 4]. 
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Вышеизложенное приводит к выводу о необходимости объективного научного ана-
лиза проблемы не столько собственно аналитического мышления, сколько профессио-
нально-аналитического, ориентированного на специализацию студента и организацию 
самостоятельной работы с информацией в разных формах [там же]. Однако пока к ис-
следованию именно такого типа мышления обучающихся вузов ученые обращаются 
спорадически [4–9].

Формирование профессионально-аналитического мышления у студентов любого на-
правления подготовки предполагает овладение ими совокупностью ментальных действий, 
связанных с операциями сравнения, сопоставления, таксономии, обобщения, структуриро-
вания, моделирования, рефлексии. Такое мышление обеспечивает перевод полученной ин-
формации, теоретических знаний «в новое качественное состояние» и связано «с системой 
отношений студента к будущей профессиональной деятельности, самому процессу обуче-
ния, осознания себя как члена профессионального сообщества» [10, с. 69]. Среди педагоги-
ческого инструментария, способного эффективно стимулировать профессионально-анали-
тическое мышление обучающихся, называют групповую работу, творческие задания, метод 
кейсов, проектную технологию и некоторые другие формы, приемы, методы.

В данной статье мы рассматриваем роль синтаксического разбора сложных предло-
жений разных типов при совершенствовании профессионально-аналитического мыш-
ления студентов бакалавриата ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 
Русский язык и Литература; Русский язык, Иноязычное образование; Русский язык 
и литература, Дополнительное образование (преподавание русского языка как ино-
странного); Русский язык и литература, Дополнительное образование (режиссура 
театральных представлений и праздников); Русский язык, Иноязычное образование; 
Русский язык и литература, Дополнительное образование (контент-менеджмент). 

В учебные планы основных профессиональных образовательных программ перечис-
ленных профилей входит дисциплина «Современный русский язык», изучение кото-
рой заканчивается курсом синтаксиса сложного предложения и текста. Одной из задач 
курса является приобретение навыка синтаксического разбора сложных предложений 
разных типов: бинарных и многочленных сложноподчиненных, сложносочиненных, 
бессоюзных предложений, сложных синтаксических конструкций с разными типами 
связи. Работу над разбором сложных предложений, стимулирующим профессиональ-
но-аналитическое мышление студентов бакалавриата, мы организуем в пять этапов, ко-
торые предлагаем рассмотреть подробно.  

I. Предварительный этап «Изучаем теорию сложного предложения». Синтакси-
ческий разбор сложных предложений требует предварительной подготовки, в процессе 
которой актуализируются все компоненты профессионально-аналитического мышле-
ния: ценностный, операционный и когнитивный [там же, с. 69–70]. Если ценностный 
компонент связан с отношением студента к себе как будущему учителю русского языка, 
то когнитивный — с приобретением, усвоением новых теоретических знаний по кур-
су синтаксиса сложного предложения: вопросы классификации сложных предложений 
в русистике, типов связи, особенностей структуры, лексического наполнения частей, 
смысловых отношений и др. Операционный компонент предполагает применение по-
лученных теоретических знаний на практике и включает анализ уже конкретных языко-
вых фактов в области синтаксиса сложного предложения, поэтому подготовку к  разбору 
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сложных предложений разных типов начинаем с заданий, которые требуют работы с те-
оретическим материалом, изученным на лекциях или в процессе самостоятельного зна-
комства с научной и учебной литературой. 

Система заданий, направленная на работу с теоретическим материалом, ставит сле-
дующую цель: научить студентов сравнивать современные и традиционные классифи-
кации сложных предложений, находить противоречия в них, компрессировать большие 
объемы теоретического материала, систематизировать, обобщать. Например:
Задание. Познакомьтесь с научной статьей А.М. Ломова и Р. Гусмана Тирадо 

«Русское сложноподчиненное предложение и проблема его содержательной интер-
претации» [11]. 
Какие классификации сложноподчиненных предложений вам уже известны? Какие 

признаки положены в основу этих классификаций? В чем состоят их достоинства 
и недостатки? Чем отличается классификация А.М. Ломова и Р. Гусмана Тирадо?
Представьте все известные вам классификации сложноподчиненных предложений 

на слайде в виде таблицы, рисунка или схемы. Сравните классификации.
Какая классификация сложноподчиненных предложений наиболее приемлема для ис-

пользования в школьной грамматике? Почему? Аргументируйте ответ.
Приведенное задание эффективно при развитии профессионально-аналитического 

мышления в силу ряда причин:
1) позволяет обобщить существующие и воспроизведенные в большинстве учебни-

ков и учебных пособий для вузов 4 классификации сложноподчиненных предложений: 
логико-грамматическую, морфологическую, формально-грамматическую и структур-
но-семантическую [12, с. 460–461], учит выделять универсальное и отличительное 
в классификациях, формулировать их достоинства и недостатки;

2) вовлекает в дискуссию, которая в силу эмоциональности будет способствовать 
осмысленному и долгосрочному усвоению знаний;

3) знакомит с семантико-функциональной классификацией сложноподчиненных 
предложений, предложенной А.М. Ломовым и Р. Гусманом Тирадо на рубеже XX–
XXI вв., но не получившей широкого распространения [11];

4) ориентирует обучающихся на компрессию информации и ее перекодировку из вер-
бальной формы в графический формат, что обеспечивает реализацию принципа нагляд-
ности. Один из возможных вариантов подобной перекодировки представлен на рис. 1, 
где в графической форме (схеме) аккумулирован теоретический материал по семанти-
ко-функциональной классификации сложноподчиненных предложений в русистике.

Данные схемы студент должен уметь расшифровать так: «Используемый А.М. Ломо-
вым и Р. Гусманом Тирадо классифицирующий принцип — способ организации инфор-
мации. Он представлен двумя типами: включение 1 (информация придаточной части 
включается в информацию главной) и включение 2 (информация главной части вклю-
чается в информацию придаточной). Эти выделенные виды включения реализуются 
в автосемантичных (включение 1) или синсемантичных придаточных (включение 2). 
Каждому виду соответствует определенный тип сложноподчиненного предложения. 
К автосемантичным относят сложноподчиненные предложения со сравнительными, 
сопоставительными отношениями между частями, с отношениями качества, меры 
и степени признака. К синсемантичным конструкциям причисляют сложноподчинен-
ные предложения с определительными придаточными. А вот остальные сложнопод-
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чиненные предложения иллюстрируют переходность в области явления синсеман-
тии — автосемантии».
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Рис. 1. Семантико-функциональная классификация (А.М. Ломов, Р. Гусман Тирадо)

В силу проблемности предложенное задание способствует активизации внимания 
студентов, процесса понимания, обеспечивает совершенствование навыков сопостав-
ления, сравнения, рассуждения. Оно требует от обучающихся высшей школы синтеза 
логико-аналитических умений и творческих способностей.

Инструментом развития познавательной деятельности студентов при работе с тео-
ретическим материалом курса синтаксиса сложного предложения на этапе подготовки 
к выполнению синтаксических разборов служат нетрадиционные задания, например, 
по составлению дидактических синквейнов. Под синквейном в педагогике понимается 
инструмент, предназначенный «для синтезирования сложной информации», развития 
критического мышления, речи [13, с. 7]. К его формально-содержательным характери-
стикам относят следующие:

1) небольшой текст со словом или словосочетанием — «вершиной»;
2) состоит из 5 строк, где 1 — номинант темы (существительное, реже — словосо-

четание); 2 — два прилагательных или причастия, связанных с темой; 3 — три глагола, 
тоже относящихся к теме; 4 — одно небольшое по объему предложение, выражающее 
основную мысль, дающее оценку предмету обсуждения; 5 — резюмирующее слово, 
позволяющее по-новому интерпретировать тему [14, с. 90];

3) фиксирует знания, суждения, оценки какого-либо явления, предмета, события. 
Например:



4 / 2024

108

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Задание. Прочитайте научную статью Т.Е. Шаповаловой «Сложносочиненные 
предложения в очерках В. Пескова» [15]. Составьте синквейн с термином-«вершиной» 
«Сложносочиненные предложения». Представьте его на слайде и прокомментируйте.

На рис. 2 размещен синквейн, подготовленный студентами при выполнении задания 
и оформленный на слайде в виде куба. Вариант развернутого комментария к нему та-
ков: «В текстах очерков В. Пескова, согласно результатам исследования Т.Е. Шапо-
валовой, функционируют сложносочиненные предложения, обладающие определенной 
формальной и семантической организацией. Под значением сложносочиненных предло-
жений лингвист понимает то синтаксическое отношение, которое устанавливается 
между частями. Принадлежность сочинительного союза к той или иной группе по-
зволяет ученому выделить и описать 4 частотных класса сложносочиненных предло-
жений в очерках В. Пескова: разделительные, соединительные, сопоставительно-про-
тивительные и присоединительные. Использование этих типов определяет специфику 
очерков писателя. Наличие парцеллированных конструкций в очерках В. Пескова — 
пример экономии ресурсов языка и передачи непринужденности разговорной речи».

Составление, дополнение (когда отсутствуют элементы в одной из пяти строк и тре-
буется их восполнить), трансформация синквейнов, их цепочек позволяет тезисно 
представить изучаемый теоретический материал, способствует усвоению терминоло-
гического минимума к теме, совершенствованию умения всесторонне анализировать 
информацию, связанную с будущей профессиональной деятельностью.

 . . 
//

98–

3

5

Рис. 2. Дидактический синквейн

II. Этап закрепления новых знаний «От теории сложного предложения — 
к практике». Второй этап предполагает закрепление теории путем выполнения систе-
мы упражнений, посвященной тому или иному типу сложного предложения. Эта си-
стема упражнений, направленная уже на работу с фактическим языковым материалом, 
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основана либо на наблюдении над сложными предложениями в изолированной пози-
ции, либо в текстах разных стилей. Например:
Упражнение 1. Выпишите из теста сложноподчиненные предложения, дифферен-

цируя их на две группы по признаку расчлененности/нерасчлененности структуры. 
Определите тип сложноподчиненного предложения по структурно-семантической 
классификации, укажите вид смысловых отношений между частями, аргументируй-
те свою точку зрения. 
Упражнение 2. Прочитайте предложения из поэтического подкорпуса Националь-

ного корпуса русского языка. Охарактеризуйте связь между частями представленных 
сложноподчиненных предложений (аналогичная (присловная/детерминантная)/неана-
логичная (корреляционная)). Определите характер союзной скрепы (союз/союзное сло-
во) и синтаксическую функцию союзного слова.

Особенно эффективны при подготовке к выполнению синтаксических разборов за-
дания на построение графических схем сложных предложений или конструирование 
собственных примеров по заданным схемам. Например:
Упражнение 1. Составьте графические схемы приведенных многочленных сложно-

подчиненных предложений. Определите характер взаимосвязи предикативных частей.
Упражнение 2. Составьте предложения по приведенным на рис. 3 графическим схе-

мам многочленных сложноподчиненных предложений.

3. 

2
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1.                                                                                 2.             
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Рис. 3. Схемы сложноподчиненных предложений
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Такие упражнения ориентированы на когнитивное умение преобразовывать 
информацию из текстовой формы в графическую и из графической — в тексто-
вую, креативное умение конструировать авторские примеры в строгом соответ-
ствии с заданными условиями. Оба эти умения составляют основу профессио-
нально-аналитического мышления обучающихся бакалавриата и свидетельствуют 
об уровне интеллектуального развития студента, уровне освоенности материала 
по изученной теме.

III. Этап тестирования. Он включает тест по выбранной теме, представленный 
двумя типами заданий: закрытой формы с выбором нескольких правильных ответов 
из множества и на установление соответствия. Такие тестовые задания помогают диа-
гностировать уровень сформированности общепрофессиональных компетенций по ис-
пользованию фундаментальных знаний по синтаксису сложного предложения в сфере 
профессиональной деятельности. Например:
Тестовое задание 1. Укажите номера сложноподчиненных предложений, в кото-

рых что является союзным словом.
1) Это значит, что именно столько кредитов с такими характеристиками банки 

и МФО смогут выдавать в общем объеме выдаваемых займов. (Выдачу кредитов росси-
янам ограничат // Парламентская газета. 2021.12.31).

2) Сегодня президент поставил задачу восстановить все то, что было разрушено. 
(Для казачества подготовлен специальный закон // Парламентская газета. 2020.08.10).

3) Американец не уточнил, на что он планирует потратить деньги. (Ошибка кассира 
сделала покупателя долларовым миллионером // Lenta.ru. 16.07.2020).

4) К 11 часам утра прекратился обстрел крепости, что явилось формальным оконча-
нием неудавшегося штурма. (104 года исполнилось «Атаке мертвецов» // Парламент-
ская газета. 2019.08.06).

5) Авторы инициативы отмечают, что на реализацию этих мер в 2022 году может по-
требоваться 786,2 млрд рублей. (В Госдуму внесли проект о предновогодних выплатах 
пенсионерам // Парламентская газета. 2021.12.30).
Тестовое задание 2. Установите соответствие между примером сложнопод-

чиненного предложения и его типом по структурно-семантической классифика-
ции (см. табл.).

Таблица

Материал тестового задания на установление соответствия

1 Никто не осмеливается конкурировать с ними, потому 
что они часто контролируются самыми большими 
или богатыми семьями с хорошими связями. (Ос-
нователь бразильского Nubank не зря брал пример 
с «Тинькофф банка» // Ведомости. 2021.12.20)

А СПП с придаточным 
изъяснительно-объектным

2 Предполагается, что эти сведения фонд запросит 
из информационной системы ЖКХ. (Пенсионный 
фонд в 2022 году упростит получение соцподдержки // 
Парламентская газета. 2021.12.30)

Б СПП с присубстантивно-
атрибутивным придаточным
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3 …Введение новой нормы во многом узаконит 
то, что уже происходит. (Почему в новом КоАП не бу-
дет штрафов для школ и больниц // Парламентская 
газета. 2021.11.15)

В СПП местоименно-
соотносительного типа

4 Лишь заплачет родимая мать, / Что лишилась под-
водного сына…  (Ильченко Сергей. Несчастливая 
«ЩУКА» // Труд-7. 11.07.2007)

Г СПП с придаточным причины

5 Если такого образования у тренеров нет, им придется 
пройти переподготовку. (Пенсии, вычеты и пособия: 
новые социальные законы // Парламентская газе-
та.2021.12.31)

Д СПП с придаточным условия

Максимально нивелируя эффект угадывания правильного ответа, тестовые задания, 
подобные приведенным, становятся средством рефлексии: студент оценивает получен-
ный результат, анализирует причины ошибок и возможные средства их устранения.

IV. Тренировочный этап «Разбор сложных предложений». Этот этап включает 
изучение схем разборов сложных предложений, лингвометодических комментариев 
к ним, выполнение тренировочных разборов.

Вне зависимости от типа сложного предложения начинаем мы работу с нестандарт-
ного задания по составлению кластера. Выполнять задание студентам предлагается 
в микрогруппах. Например:
Задание. Познакомьтесь с алгоритмом разбора бинарного сложного предложения 

и лингвометодическими комментариями к нему в учебном пособии О.А. Селеменевой 
«Разбор синтаксических единиц на занятиях по русскому языку» на с. 47–51 [16]. Со-
ставьте кластер «Бессоюзное сложное предложение».

Один из вариантов кластера, подготовленных обучающимися, представлен на рис. 4. 
Кластеризация текстового материала по разбору сложного предложения способству-

ет совершенствованию профессионально-аналитического мышления будущих учите-
лей-словесников благодаря соблюдению обязательных требований сжатия информа-
ции, творческого преобразования в графическую форму, «понимания данных путем 
выявления структуры» [14, с. 91], установления взаимосвязи компонентов этой струк-
туры, таксономии элементов. 

Языковой материал для анализа в аудитории мы подбираем из текстов разных стилей 
и жанров: классической и современной прозы и поэзии, научных и научно-учебных 
текстов, публицистики (очерки, репортажи, интервью и др.), тревел-журналов, интер-
нет-дневников и т. п., используем и ресурсы Национального корпуса русского языка. 
Обычно при выборе материала для разборов мы ориентируемся не только на выполне-
ние учебной задачи, поставленной на занятии, но и на интересы студентов. Актуальный 
языковой материал, полагаем, служит эффективным средством аттракции, привлечения 
и удержания внимания студентов.

При выполнении разборов сложных предложений следуем традиционному принци-
пу «от простого — к сложному». Так, при разборе бессоюзных сложных  предложений 

Табл. Окончание
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начинаем с бинарных структур, потом переходим к многочленным предложениям не-
сгруппированной структуры, а затем — сгруппированной структуры. Такое постепен-
ное освоение алгоритмов разбора позволяет совершенствовать навык осознанного 
использования полученных теоретических знаний в процессе коммуникации, практи-
чески освоить курс синтаксиса.

V. Контрольное задание «Выполни синтаксический разбор с листа».
После изучения алгоритмов разбора сложных предложений и выполнения ряда тре-

нировочных упражнений следует провести контрольный срез. Однако проводить его 
мы предлагаем не в формате письменной работы, а устной — разбора сложного пред-
ложения с листа.

Обычно на последнее занятие по курсу синтаксиса сложного предложения мы го-
товим карточки со сложными предложениями. Все предложения подбираем примерно 
одинакового уровня сложности: из 5–6 предикативных частей. Предварительно сту-
дентов предупреждаем о таком контрольном срезе и обязываем повторить дома все 
алгоритмы анализа многочленных сложных предложений и сложной синтаксической 
конструкции с разными типами связи. На занятии студенты по очереди вытягивают кар-
точку со сложным предложением. Задача каждого обучающегося — идентифицировать 
тип доставшегося предложения и тут же выполнить его анализ в устной форме, выбрав 
нужный алгоритм из изученных.

Подобный формат текущего контроля знаний «разбор с листа», реализующий прин-
цип индивидуализации обучения, служит хорошим мониторинговым средством уровня 

1.  

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

Рис. 4. Кластер синтаксического разбора сложноподчиненного предложения
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знаний по курсу синтаксиса каждого студента группы и сформированности профес-
сионально-аналитического мышления (умения обобщать, систематизировать, класси-
фицировать и т. д.). Такой контроль максимально объективен: здесь невозможно спи-
сать алгоритм разбора сложного предложения из учебного пособия, обратиться к более 
сильному студенту за помощью и т. п., однако можно послушать, как отвечают другие, 
какие ошибки и недочеты они допускают, какую качественную оценку от преподавателя 
они получают, и скорректировать в соответствии с перечисленным свое выступление.

Подводя итог, отметим, что высокий уровень самостоятельности в разборе сложных 
предложений, умение выделять общее и частное в ряду явлений, грамотно классифици-
ровать тип связи, структурные особенности, смысловые отношения рассматриваемых 
единиц, аргументировать свою позицию, перекодировать информацию из одной формы 
в другую в полной мере обеспечивает совершенствование профессионально-аналити-
ческого мышления будущего учителя-словесника на занятиях по дисциплине «Совре-
менный русский язык». Однако во избежание стихийности этого процесса следует со-
блюдать ряд условий: 

1) организовывать работу в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых 
органично вытекает из другого;

2) совмещать на разных этапах традиционные и нетрадиционные формы работы 
с теоретическим и практическим материалом по изучаемому курсу (проблемное зада-
ние, составление синквейнов, кластеров и др.);

3) подбирать такой языковой материал для анализа и интерпретации, который от-
вечает не только эффективности реализации учебной задачи, но и интересам, запросу 
учащихся; 

4) регулярно проводить контроль уровня сформированности общепрофессиональ-
ных компетенций и применять для этого разные формы.
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