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Аннотация. В произведениях научного стиля, в частности, в стиле точных наук, содержится большое количество слож-
ноподчинённых предложений. Многие из них являются многокомпонентными. Особый интерес для исследования 
представляют конструкции неоднородного соподчинения. Они обладают большими «изобразительными» сред-
ствами, давая возможность передать сложную мысль автора в достаточно легкой для восприятия форме. Комплекс-
ная структура распадается на отдельные компоненты, позволяя читателю следить за ходом логических рассужде-
ний, что имеет ключевое значение при чтении и обдумывании сложных математизированных текстов. Однако было 
бы ошибочно представлять исследуемые конструкции как просто составленные друг с другом отдельные предика-
тивные части. Сложноподчинённое предложение, построенное из многих компонентов, является сложным «орга-
низмом» со своими синтаксическими отношениями, с общей модальностью и преобладающей связью структурных 
частей. Предметом рассмотрения данной статьи стали конструкции, состоящие всего из трёх компонентов: глав-
ной части, причинной придаточной части и придаточного нерасчленённого типа. В стиле точных наук причинный 
компонент даёт возможность ясно установить связь «причина – следствие» между явлениями, а вся конструкция 
способствует адекватному пониманию сложной научной мысли, концентрируя внимание читателя на важных мо-
ментах изложения материала. Исследование проводилось по ряду трудов известных современных математиков. Их 
книги и учебные пособия написаны классическим математическим языком и заслуженно пользуются популярно-
стью у студентов и молодых учёных. В исследуемых конструкциях причинный компонент может по-разному соче-
таться с компонентом нерасчленённого типа. Почти всегда причинный компонент предшествует придаточной части 
нерасчленённого типа и присоединяется союзами так как и поскольку. Когда в качестве компонента нерасчленён-
ного типа выступает местоименно-союзная соотносительная придаточная часть, причинно-следственное значение 
всей конструкции значительно усиливается. Изъяснительная и присубстантивно-атрибутивная придаточные части 
теряют самостоятельность и прочно объединяются по структуре и по смыслу с главной. Построение исследуемых 
конструкций оказывается гармоничным: тема-рематическое членение предложения почти всегда соответствует раз-
делению конструкции на придаточную причинную часть и сложную главную часть. Это помогает читателю верно 
определить вектор движения авторской мысли.
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В данной статье мы хотели бы рассмотреть основ-
ные особенности структуры и семантики сложнопод-
чинённых предложений (далее СПП) неоднородного 
соподчинения, которые используются в стиле точных 
наук русского языка. Стиль текстов математических 
произведений достаточно консервативен, имеет свои 
традиции, мало подвержен проникновению иности-
левых черт. Грамматические конструкции представ-
лены в них наиболее выпукло.

Мы проанализируем только трёхкомпонентные 
конструкции, где есть главная часть и две разно-
функциональные придаточные части – расчленённо-
го и нерасчленённого типов. В качестве компонента 
расчленённого типа используется придаточная часть 
причинного типа. Она коррелирует со всем пред-
ложением в целом. Придаточное нерасчленённого 
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Abstract. All works of scientific style, in particular, in the style of exact sciences, contain a large number of complex sentences. 
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типа – присубстантивно-атрибутивное, изъяснитель-
ное или местоименно-союзное соотносительное – 
привязывается по смылу к одному опорному (или 
контактному) слову (словосочетанию) в главной ча-
сти, раскрывая его содержание. Такие СПП менее 
продуктивны, чем подобные конструкции с одним 
условным компонентом, которые мы уже рассма-
тривали [Волкова, Коротун 2023], но также доволь-
но часто употребляются в математических текстах.

Применяя метод сплошной выборки, мы обна-
ружили порядка 700 СПП исследуемого типа в не-
скольких произведениях талантливых математиков 
XX–XXI вв.: А.Б. Александрова, Л.С. Понтрягина, 
Б.В. Федосова и некоторых других. Их перу принад-
лежат классические учебные пособия и научные ста-
тьи в области алгебраической и дифференциальной 

О структурно-семантических особенностях сложноподчинённых предложений неоднородного соподчинения...
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топологии. Изложение материала детально продума-
но и максимально доступно для людей с соответству-
ющими базовыми знаниями.

Для начала напомним основные определения. 
Соподчинение – это «всякое одноступенное подчи-
нение двух или более придаточных главному пред-
ложению (во всём объёме или по отношению к его 
членам)» [Ганцовская: 92]. Под неоднородным со-
подчинением мы подразумеваем «соподчинение не-
скольких придаточных разных структурно-семанти-
ческих характеристик всей главной части в целом, 
отдельному её члену или членам либо соподчинение 
придаточных одинакового типа разным членам глав-
ной части» [Волкова, Коротун: 130].

В первую очередь стоит подчеркнуть, что поч-
ти во всех исследуемых конструкциях придаточная 
причинная часть занимает препозитивное положение 
по отношению к придаточной части нерасчленённого 
типа. Имеются различные варианты данной модели 
в зависимости от типа придаточного нерасчленённой 
структуры, входящего в ее состав, места придаточных 
по отношению друг к другу, особенностей союзно-
относительной связи придаточных с главной частью.

Вследствие препозитивного положения прида-
точного причины в большинстве случаев вся кон-
струкция приобретает следственную семантику. 
В качестве компонента нерасчленённого типа оди-
наково часто выступают присубстантивно-атрибу-
тивная или изъяснительная части. Также в иссле-
дуемых математических текстах весьма частотны 
такие конструкции с местоименно-союзной соотно-
сительной придаточной частью. Придаточное при-
чины вводится обычно союзами так как и посколь
ку, причем первый союз значительно количественно 
преобладал в исследуемом нами материале. С при-
даточным причины в конструкции наиболее продук-
тивными оказались присубстантивно-атрибутивные 
придаточные с союзным словом где, поясняющим 
математическую формулу. Относительное местои-
мение который менее частотно, чем слово где. При-
субстантивно-атрибутивные придаточные с другими 
союзными словами встречались в нашем материале 
крайне редко. Напимер:

«Так как U’ есть произвольная окрестность точ
ки а из системы Σ', то а∈М, где операция замыкания 
определена, исходя из системы Σ'» [Понтрягин: 67].

«Поскольку φ : so (2т)→spin(2m) – изоморфизм, 
то ∂2a = [φ(Ω), а], где Ω – кривизна связности ∂» [Фе-
досов: 198]. 

«Так как G есть подгруппа, то все элемен
ты та = (те)а, где т – целое число, принадлежат 
G» [Понтрягин: 186].

«Так как последовательность (9) равномерно схо
дится к g, то существует номер k, для которого 
|g(x) – gk(x)| < ε» [Понтрягин: 202].

«Поскольку любой характеристический 
класс (в смысле определения 4) выражается 
через классы Черна, характеристические классы ве
щественных расслоений выражаются через классы 
Понтрягина и, следовательно, задаются формами, 
степени которых кратны четырем» [Федосов: 63].

«Так как f(G) есть подгруппа локальной группы 
G', то при доказательстве мы ограничимся рассмо
трением случая, когда f есть гомоморфное отобра
жение группы G на всю группу G' = f(G)» [Понтря-
гин: 390].

«Так как множество F* не содержит области, 
то существует окрестность W*, замыкание кото
рой бикомпактно и целиком содержится в множе
стве W*\F*» [Понтрягин: 125].

В этих примерах можно заметить, что придаточ-
ные с союзным словом где теснее, чем присубстан-
тивно-атрибутивные компоненты с другими союз-
ными словами, сливаются с главной частью. Такие 
придаточные, относящиеся к математической фор-
муле, настолько характерны для математизированных 
текстов, что отчасти фразеологизировались и превра-
тились в полупредикативный оборот.

Если в придаточной части употребляется союз по
скольку, то в главной отсутствует частица то, кото-
рая, как правило, употребляется в паре с союзом так 
как. Эта частица позволяет чётко разграничить две 
предикативные части и в то же время указать на след-
ствие из причинной придаточной части.

Когда вторым придаточным компонентом высту-
пает придаточное изъяснительное, то пропорция СПП 
с придаточными причинными частями с союзами так 
как и поскольку практически такая же, как и в пред-
ложениях с придаточным присубстантивно-атрибу-
тивным компонентом.

Основным средством связи придаточной изъяс-
нительной части с главной является союз что, дру-
гие союзы в исследуемых текстах встречались доста-
точно редко. Главная часть, как правило, формальна, 
строится по одному принципу и просто выполняет 
организующую функцию центра СПП. Например:

«Поскольку индекс оператора Дирака обязан 
быть целым, то это означает, что необходимым 
условием существования спинорнои структуры яв
ляется целочисленность Арода» [Федосов: 201].

«Поскольку φσ–μ∈PM(S), не имеет значения, ка
кое ядро Пуассона рассматривается (инвариантное 
или гармоническое)» [Александров: 178].

«Поскольку в многомерном случае существуют 
сингулярные Амеры, следствие 1.1.6 показывает, 
что при n ≥ 2 формула (5) имеет место не для всех 
мер μ∈M(S)» [Александров: 174].

«Так как последнее бикомпактно, то из первой ча
сти предложения В) следует, что и множество U* 
бикомпактно» [Понтрягин: 83].
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«Так как при изучении локальных свойств тополо
гической группы G нас интересует поведение груп
пы G лишь в произвольно малой окрестности U ее 
единицы, то, естественно, возникает вопрос, нельзя 
ли изучать U как самостоятельное понятие» [Пон-
трягин: 145].

В приведённых примерах видно, что небольшая 
по объёму главная часть имеет служебный характер, 
тогда как основное смысловое ядро находится в при-
даточной изъяснительной части. Придаточная причин-
ная часть и изъяснительная часть как бы уравновеши-
вают друг друга, образуя комплексное семантическое 
единство – «причина – следствие».

Частотность конструкций с местоименно-союзной 
соотносительной придаточной частью оказалась чуть 
ниже, чем у СПП с присубстантивно-атрибутивным 
и изъяснительным компонентами. Средством связи 
главной и местоименно-союзной соотносительной 
придаточной части служит взаимосвязанная пара: 
указательное слово так (такой), настолько (столь) 
и союз что или чтобы. Благодаря этому сочетанию 
проявляется как один из смысловых оттенков меры 
количества, степени качества, образа действия, так 
и обусловленное союзным подчинением значение 
следствия или цели. Например:

«Так как функции fv1 ..., fvk все непрерыв
ны, то существует такая окрестность V точки 
а, что fvi(x)∈Uvi при x∈V, i = 1, ..., k» [Понтрягин: 93].

«Так как оба элемента ре и qe принадлежат А, 
то существует настолько большое натуральное чис
ло n, что элементы рпе и qne принадлежат окрест
ности G нуля тела К» [Понтрягин: 187].

«Так как в начале координат е матрица ||vj(x)|| 
обращается в единичную, то имеется столь малая 
окрестность G начала координат е, что при x∈G, 
y∈G существует решение f(x, у) системы (49), удов
летворяющее начальному условию f(e, y) = у» [Пон-
трягин: 411].

«Так как пространства G' и G" локально биком
пактны, то системы Σ' и Σ" могут быть выбраны 
так, чтобы замыкания входящих в них окрестностей 
были бикомпактны» [Понтрягин: 155].

«Так как мощность системы М не превосходит 
континуума, то можно каждому элементу х∈М по
ставить в соответствие действительное число f(x) 
таким образом, чтобы система, составленная из чи
сел f(x), x∈M, была линейно независимой» [Понтря-
гин: 272].

Можно отметить, что местоименно-союзная со-
относительная придаточная часть имеет много се-
мантических оттенков. Её значение зависит от: 1) се-
мантики соотносительного местоимения в главной 
части и его позиции; 2) союза в придаточной части. 
Данный предикативный компонент соотносится и со 
словом (словосочетанием) в главной части, и с со-

держанием всей главной части, поэтому СПП с ме-
стоименно-союзной соотносительной придаточной 
частью причисляются к переходным «между нерас-
членёнными и расчленёнными структурами» [Макси-
мов: 200]. В нашем материале не встречались соче-
тания придаточного причинного с союзом поскольку 
с местоименно-союзной соотносительной прида-
точной частью в одной конструкции. Можно видеть, 
что значение следствия (или цели) выражено в соче-
тании «главная часть + местоименно-союзная соот-
носительная придаточная часть» значительно более 
отчётливо, чем с другими придаточными нерасчле-
нённого типа. Такие конструкции обладают боль-
шей экспрессией, динамичностью, заставляя читате-
ля обратить внимание на важные моменты изложения 
сложного математического материала. 

Единичны примеры с препозитивным придаточ-
ным нерасчленённой структуры, таким компонентом 
почти всегда оказывается придаточное присубстан-
тивно-атрибутивное:

«Однако в случае, когда а∈М, этого критерия не
достаточно, так как а может быть изолированной 
точкой множества М» [Понтрягин: 60].

Интересно исследование Л.Д. Беднарской, кото-
рая анализировала сложные предложения на матери-
але русской художественной литературы от пушкин-
ской эпохи до наших дней отмечает, что «союз так 
как оказался крайне редким в прозе пушкинской эпо-
хи, потому что в то время он ещё считался принад-
лежностью “простого слога наших дней”». Одна-
ко к концу XIX века его частотность резко возросла, 
и он «уже осознаётся как союз книжного стиля, пре-
имущественно научного, делового, публицистиче-
ского. <…> С помощью союза так как в причинном 
СПП придаточное смогло передвинуться в препози-
цию, широко раздвинув рамки актуализации выска-
зывания» [Беднарская: 260]. По нашему мнению, это 
и является причиной высокой продуктивности данно-
го союза в исследуемом материале. Союз поскольку, 
как считает Л.Д. Беднарская, употребляется «только 
в произведениях современной художественной про-
зы» [Беднарская: 260].

С другой стороны, Н.П. Галкина, проводившая 
исследование двухкомпонентных СПП на материа-
ле текстов естественнонаучного цикла, считает союз 
поскольку «наиболее продуктивным для выраже-
ния причинных отношений в научном стиле». Когда 
он стоит в препозиции, «наиболее ярко демонстриру-
ется порождающий характер каузальных отношений. 
Информация предложения воспринимается как эле-
мент цепи рассуждений, в которой из одной ситуации 
следует другая. <…> Кроме того, именно предложе-
ния, построенные по модели Поскольку ..., то игра-
ют доминирующую роль в оформлении конструкций, 
выражающих отношения логического вывода-обо-
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снования» [Галкина: 98]. По наблюдениям исследова-
теля, союз так как менее продуктивен и в основном 
употребляется в постпозиции, чтобы привести при-
чинное обоснование главной части в придаточной.

В нашем исследовании трёхкомпонентных СПП 
неоднородного соподчинения с одним причинным 
компонентом наблюдается другая ситуация. Наибо-
лее частотным оказался союз так как в препозиции, 
затем союз поскольку. В отличие от союза посколь
ку, союз так как в препозиции всегда употребляет-
ся с то для оформления более четких причинных 
отношений. Скорее всего, это объясняется семан-
тикой относительного «молодого» союза поскольку, 
он «представляет причину как единственную, вне 
конкуренции с другими» [Ляпон 1986: 179]. Случаи 
постпозиции причинных придаточных единичны. 
Благодаря их препозитивному положению, причин-
но-следственные отношения выражаются наиболее 
ярко, что облегчает восприятие хода логических рас-
суждений.

Итак, мы рассмотрели структурно-семантические 
качества трёхкомпонентных СПП неоднородного со-
подчинения с одним придаточным причины, а дру-
гим – нерасчленённого типа. Они достаточно про-
дуктивны в математических текстах. Придаточное 
причинное и главная часть представляют собой ос-
новные конструктивно важные предикативные части, 
а придаточные нерасчленённого типа в большинстве 
случаев приближаются к зависимым от главной части 
полупредикативным единицам. Если компонентом 
нерасчленённого типа является местоименно-союз-
ная соотносительная придаточная часть, то ситуация 
несколько иная. И главная, и придаточная части взаи-
мосвязаны и структурно равноправны. Благодаря со-
юзному подчинению, придаточная часть, помимо се-
мантики, обусловленной связью с соответствующим 
словом (словосочетанием) в главной части, выражает 
и дополнительное следственное (или целевое) значе-
ние всего предложения. Поэтому такие придаточные 
синкретичны, совмещая в себе свойства придаточных 
нерасчленёного и расчленёного типов.

Благодаря препозиции причинной части, вся кон-
струкция представляет собой своеобразное «един-
ство противоположностей»: причинная придаточная 
часть и сложная главная часть дополняют, а иногда 
даже и усиливают значения друг друга и формируют 
цельную коммуникативную структуру. Такие предло-
жения продуктивны в стиле точных наук, поскольку 
позволяют рассмотреть предмет или явление с раз-
ных сторон, обладают большим потенциалом «объём-
ного» представления объекта повествования. Данное 
равновесие также делает такие предложения более 
прозрачными для восприятия, поскольку расставля-
ются необходимые акценты для того, чтобы читатель 
мог правильно понять сложную мысль автора.
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