
Сложноподчинённые	предложения	и	их	виды
Сложноподчинённые	предложения	(СПП)	–	это	предложения,	в	которых	есть	главное
предложение	и	одно	или	несколько	придаточных	предложений.	Придаточные	предложения
подчиняются	главному	и	отвечают	на	вопросы	членов	предложения.
Придаточные	предложения	могут	стоять	перед	главным	предложением:	С	тех	пор	как	Нонна
отказала	Андрею,	старик	был	с	Нонной	официально	сух.	(С	тех	пор	как	),	[	].	Придаточные
могут	стоять	после	главного	предложения:	Она	не	сводила	глаз	с	дороги,	что	ведёт	через
рощу.	[	],	(что	).	Придаточные	предложения	могут	стоять	в	середине	главного	предложения:	И
вечерком,	когда	все	кошки	серы,	князь	отправился	подышать	чистым	воздухом.	[	,	(когда	),	]
Придаточные	предложения	могут	относиться	к	одному	слову	в	главном	или	ко	всему	главному
предложению.
К	одному	слову	в	главном	предложении	относятся	следующие	типы	придаточных:

придаточные	подлежащные;
придаточные	сказуемные	(по	другой	классификации	подлежащные	и	сказуемные
придаточные	относятся	к	придаточным	местоимённо-определительным);
определительные;
дополнительные	(по	другой	классификации	–	изъяснительные);
образа	действия	и	степени.

Ко	всему	главному	предложению	обычно	относятся	следующие	типы	придаточных:
придаточные	места,	времени,	причины,	следствия,	сравнения,	цели,	условия,	уступки	(то	есть
обстоятельственные	типы	придаточных,	кроме	придаточных	образа	действия	и	степени).
В	сложноподчинённых	предложениях	союзы	и	союзные	слова	используются	для	связи
главного	(главных)	и	придаточного	(придаточных)	предложений.	Различие	между	союзом	и
союзным	словом	заключается	в	том,	что	союз	–	это	служебная	часть	речи,	служащая	в	данном
случае	только	для	связи	простых	предложений	в	составе	сложного,	а	союзное	слово	служит
не	только	для	этого,	но	также	является	одновременно	второстепенным	членом	придаточного
предложения.
В	роли	союзных	слов	могут	служить:

Относительные	местоимения:	кто,	что,	какой,	который,	чей	и	т.п.
Местоимённые	наречия:	где,	куда,	откуда,	когда	и	т.п.

Одно	и	то	же	слово	может	в	разных	предложениях	выступать	то	союзом,	то	союзным	словом,
например:	Вчера	я	наконец	узнал,	что	же	он	так	старательно	прятал	(что	–	союзное	слово)	–	Я
думал,	что	это	неважно	(что	–	союз).	Сейчас	мы	все	ждём,	когда	он	приедет	(когда	–	союзное
слово,	являющееся	обстоятельством	времени	в	придаточном	предложении)	–	Я	уже	решил
повернуть	обратно,	когда	вдалеке	вдруг	забрезжил	свет	(когда	–	союз).
Союзное	и	относительное	подчинение.
В	зависимости	от	того,	союз	или	союзное	слово	используется	для	присоединения
придаточного	предложения	к	главному,	различают,	соответственно,	союзное	и
относительное	подчинение.	Примеры:	Я	пошёл	домой,	чтоб	немного	отдохнуть	и	поспать
(союзное	подчинение);	Тот	костюм,	который	ты	так	хотел	купить,	уже	не	продаётся
(относительное	подчинение).	Иногда	в	паре	с	подчинительными	союзами	или	союзными
словами	могут	использоваться	соотносительные	слова	–	указательные	и	определительные
местоимения	или	наречия,	стоящие	в	главном	предложении	и	служащие	для	уточнения
значения	придаточного	предложения,	например:	Тот	самый	парень,	который	вчера	гулял	с
собакой,	опять	шёл	там,	но	уже	без	собаки.
Примеры	пар,	образуемых	союзами	или	союзными	словами	и	соотносительными	словами:	то	–
что,	столько	–	сколько,	тот	–	что	(который,	чей),	там	–	где	(куда,	откуда),	оттуда	–	откуда,	так
–	как,	тогда	–	когда,	такой	–	какой	(который,	чтобы)	и	пр.
Иногда	выделяют,	помимо	указанных	выше	типов	подчинения,	третий	тип:	косвенно-
вопросительное,	или	относительно-вопросительное,	подчинение,	в	котором	подчинение
осуществляется	с	помощью	вопросительно-относительных	местоимений	(сколько,	когда	и	пр.)



и	наречий,	связывающих	придаточную	часть	с	главной.	При	этом	поясняемый	придаточным
предложением	член	главного	предложения	выражен	глаголом	или	существительным	со
значением	мыслительной	деятельности,	чувственного	восприятия,	внутреннего	состояния
говорящего,	высказывания:	Сейчас	я	не	могу	сказать,	что	же	я	видел	тогда.
Особенности	присоединения	придаточных	предложений	к	главному.
Среди	сложноподчинённых	предложений	с	несколькими	придаточными	по	строению
различают	сложноподчинённые	предложения

с	последовательным	подчинением;
с	однородным	подчинением;
с	параллельным	подчинением.

Соподчинение	–	это	подчинение,	при	котором	два	или	несколько	придаточных	предложений
подчиняются	одному	главному	предложению.
При	однородном	подчинении	придаточные	части	не	только	поясняют	основную	часть,	но	и
являются	придаточными	одного	вида:	Он	отвечал,	что	земля	теперь	его	и	что	прежде
принадлежала	она	Дубровскому.	При	однородном	подчинении	придаточных	запятые	ставятся
так	же,	как	при	однородных	членах	предложения.	Если	однородные	придаточные	соединены
повторяющимися	союзами,	то	между	ними	ставится	запятая,	и	не	ставится,	если	союзы
неповторяющиеся.
При	параллельном	подчинении	оба	придаточных	подчиняются	главному,	но	отвечают	на
разные	вопросы	(относятся	к	разным	видам):	Когда	дверь	была	заперта	на	ключ,	Арина
Петровна	приступила	к	делу,	по	поводу	которого	был	созван	семейный	совет.
Последовательное	подчинение	–	это	последовательность	придаточных	частей,	при	которой
каждая	последующая	придаточная	связывается	с	предшествующей	частью,	а	с	главной
частью	связана	лишь	первая	придаточная	часть.	При	последовательном	подчинении
придаточных	рядом	могут	появляться	союзы	что	и	если,	что	и	когда	и	др.	Между	союзами
ставится	запятая,	если	дальше	нет	второй	части	союза	то	или	так,	например:	Он
предупредил,	что,	если	огонь	сейчас	не	потушить,	пламя	перекинется	на	крышу.	Допустимо,
чтобы	перед	вторым	придаточным	отсутствовал	подчинительный	союз.
Комбинированное	подчинение	–	это	различные	комбинации	подчинительной	связи	в	одном
сложноподчинённом	предложении.
Виды	придаточных	частей	в	сложноподчиненном	предложении:

Определительная	–	относится	к	существительному	или	к	словосочетанию
существительного	с	указательными	словами	тот,	такой.	Отвечает	на	вопрос	какой?
Местоименно-определительная	–	относится	к	местоимениям	тот,	каждый,	всякий;
всё,	такой,	таков.	Отвечает	на	вопросы	кто?	какой?	каков?
Изъяснительная	–	относится	к	глаголу	мысли,	речи,	восприятия	или	к
существительному	в	сочетании	с	указательным	словом	тот.	Отвечает	на	падежные
вопросы.
Присоединительная	–	относится	ко	всей	главной	части.
Уступительная	–	относится	ко	всей	главной	части.

Части	сложноподчиненного	предложения	разделяются	запятой	(запятыми):

1.	 Если	придаточное	предложение	находится	в	препозиции	к	главному.	Когда	я	вернулся
в	родной	город,	он	встретил	меня	неласково.

2.	 Если	придаточное	предложение	находится	в	постпозиции	по	отношению	к	главному.
Алексей	пропустил	тренировку,	потому	что	был	болен.

3.	 Если	придаточное	предложение	находится	в	интерпозиции	по	отношению	к	главному.
Дом,	который	построил	мой	дед,	много	раз	перестраивали.

Без	запятой:

1.	 Если	между	главным	и	придаточным	предложениями	есть:	а)	отрицательная	частица
НЕ:	Он	пришел	не	чтобы	остаться;	б)	сочинительный	союз	(обычно	повторяющийся):	и,
или,	либо	и	др.:	Вспомните	и	что	он	сказал,	и	как	он	это	сказал.	в)	разделительный
союз	ни...	ни:	Студент	не	знал	ни	как	называется	произведение,	ни	кто	его	автор.

2.	 Если	придаточное	предложение	состоит	из	одного	только	союзного	слова
(относительного	местоимения	или	наречия):	Он	обещал	вернуться,	но	не	сказал	когда.

3.	 При	интерпозиции	главного	предложения:	К	ЕНТ	[нельзя	сказать],	чтобы	они	не
готовились	в	школе.



4.	 Если	придаточное	предложение	является	фразеологизмом:	Он	выполнил	работу	как
Бог	на	душу	положил.

К	придаточным	предложениям,	которые	относятся	к	одному	слову	в	главном	предложении,
относятся	следующие:	придаточные	определительные,	придаточные	дополнительные,
придаточные	подлежащные,	придаточные	сказуемные,	придаточные	образа	действия	и
степени.
Придаточные	определительные	пердложения
Придаточные	определительные	отвечают	на	вопросы	определения:	какой?	чей?
Главное	слово:	придаточные	определительные	относятся	к	члену	в	главном	предложении,
выраженному	существительным.
Средства	связи:	придаточные	определительные	прикрепляются	к	главному	при	помощи
союзных	слов	который,	какой,	чей,	кто,	что,	где,	куда,	откуда,	когда.	В	главном
предложении	могут	быть	(но	не	обязательно)	указательные	слова:	тот,	этот,	такой	и	др.,
выполняющие	функцию	определения	в	главном	предложении.
Место	в	предложении:	придаточные	определительные	всегда	стоят	после
существительного,	к	которому	относятся.
Комната	[какая?],	в	которую	вступил	Иван	Иванович,	была	совершенно	пуста	(Гоголь).	[сущ.,
(в	которую	–	союз.	слово),	].
Давайте	помечтаем,	например,	о	той	жизни	[о	какой?],	какая	будет	после	нас,	лет	через
двести-триста	(Чехов).	[сущ.	+	указ.	слово],	(какая	–	союз.	слово).
В	сложной	биографии	Андерсена	нелегко	установить	то	время	[какое?],	когда	он	начал
писать	свои	первые	прелестные	сказки	(Паустовский).	[сущ.	+	указ.	слово],	(когда	–	союз.
слово)
Придаточные	дополнительные	пердложения
Придаточные	дополнительные	отвечают	на	вопросы	дополнения,	то	есть	на	вопросы
косвенных	падежей.
Главное	слово:	придаточные	дополнительные	распространяют	главное	слово	в	главном
предложении,	нуждающееся	в	разъяснении	и	выраженное	глаголом,	существительным,
прилагательным,	наречием.
Средства	связи:	придаточные	дополнительные	могут	прикрепляться	к	главному
предложению	с	помощью

союзов	(что,	чтобы,	как,	будто,	как	будто),	союза-частицы	ли;
союзных	слов	(кто,	что,	который,	какой,	чей,	где,	куда,	откуда,	когда,	зачем,	почему	и
др.).

В	главном	предложении	могут	быть	(но	не	обязательно)	указательные	слова,	выполняющие
функцию	дополнения.
Место	в	предложении:	придаточные	дополнительные	обычно	стоят	после	слова,	к	которому
относятся.	Однако	возможна	и	их	позиция	перед	главным	словом.
Началось	с	того	[с	чего?],	что	Колька	из	озорства	отнял	у	меня	книжку	(Гайдар).	[гл.	+	указ.
сл.],	(что	–	союз).
У	Слободкина	возникло	ощущение	[чего?],	будто	он	застыл	в	беспредельном	пространстве
(Тельпугов).	[	сущ.],	(будто	–	союз).
Мы	наперебой	расспрашивали	кучеров	[о	чём?],	смирные	ли	у	них	лошади	(Маршак).	[гл.	],
(ли	–	союз-частица).
–	Юлия	Дмитриевна,	начальник	велел	[что?],	чтобы	вы	никуда	не	уходили	(Панова).	[гл.	],
(чтобы	–	союз).
Сейчас	уже	никто	не	знает	[чего?],	откуда	в	курских	садах	пошла	«соловьиная	школа»
(Песков).	[гл.	],	(откуда	–	союз.	слово).
Придаточные	подлежащные	пердложения
Вопросы:	придаточные	подлежащные	отвечают	на	вопросы	подлежащего:	кто?	что?
Главное	слово:

придаточные	подлежащные	относятся	к	подлежащему	главного	предложения,
выраженному	местоимением:	тот,	то,	всякий,	каждый,	любой,	весь,	всё	и
др.:	Каждый	[кто?],	кого	он	здесь	видел,	обладал	своим	особым	познанием;
в	главном	предложении	может	не	быть	подлежащего,	тогда	придаточное
предложение	будет	выполнять	функцию	подлежащего	по	отношению	к	сказуемому
главного	предложения.	Сказуемое	может	быть	выражено	глаголом	или	наречием,
требующим	ответа	на	вопрос	именительного	падежа	что?	Ср.:	Известно	[что?],	что



слоны	в	диковинку	у	нас	(Крылов).	–	Это	известно;	То,	что	слоны	в	диковинку	у	нас,
известно.

Средства	связи:

если	в	главном	предложении	есть	подлежащее-местоимение,	то	придаточные
подлежащные	прикрепляются	к	главному	предложению	с	помощью	союзных	слов	(кто,
что,	который,	какой,	где,	куда,	когда,	как)	или	союзов	(что,	чтобы):	Кто	знает	этого
человека,	тот	не	любит	с	ним	много	говорить	–	союзное	слово	кто;	Всё,	что
полагалось	в	дорогу,	было	собрано	–	союзное	слово	что;	Особенно	было	страшно	то,
что	над	огнём,	в	дыму,	летали	голуби	–	союз	что;
если	в	главном	предложении	нет	подлежащего,	то	придаточные	подлежащные
прикрепляются	к	главному	предложению	с	помощью	союзов	(что,	как,	будто,	как
будто,	чтобы),	союза-частицы	ли	или	союзных	слов	(кто,	что,	где,	куда,	когда,	как,
который	и	др.):	Его	забавляло,	что	он	староста	–	союз	что;	Нужно,	чтобы	байдара
поднимала	большой	груз	–	союз	чтобы;	Андрея	поразило,	как	изменился	Степан
Бояркин	за	одни	сутки	–	союзное	слово	как.

Место	в	предложении:	придаточное	подлежащное	может	стоять	после	главного
предложения,	в	середине	главного	предложения,	перед	главным	предложением.
[кто?]	Кто	знает	этого	человека,	тот	не	любит	с	ним	много	говорит.	(кто	–	союз.	слово),	[мест.-
подл.].
Всё	[что?],	что	полагалось	в	дорогу,	было	собрано.	[мест.-подл.,	(что	–	союз.	слово),	].
Его	забавляло	[что?],	что	он	староста.	[	],	(что	–	союз).
Придаточные	сказуемные	предложения
Вопросы:	придаточные	сказуемные	отвечают	на	вопросы	сказуемых,	причём	это	вопросы,
которые	можно	задать	к	именной	части	сказуемого:	каков?	какой?	кто?	что?	и	др.
Главное	слово:	придаточные	сказуемные	раскрывают	содержание	именной	части
сказуемого,	выраженного	указательным	или	определительным	местоимением:	тот,	то,
всякий,	каждый,	любой,	всё,	все	и	др.
Средства	связи:	придаточные	сказуемные	прикрепляются	к	главному	предложению	при
помощи	союзных	слов	(кто,	какой,	каков,	который	и	др.)	или	союзов	(что,	чтобы	и	др.).
Место	в	предложении:	придаточные	сказуемные	могут	стоять	перед	главным
предложением,	после	главного	предложения,	в	середине	главного	предложения.
Я	тот	[кто?],	кого	никто	не	любит.	[мест.-сказ.],	(кого	–	союз.	слово).
Тишина	такая	[какая?],	какая	бывает	только	перед	рассветом.	[мест.-сказ.],	(какая	–	союз.
слово).
[Каков?]	Каков	вопрос,	таков	ответ.	(каков	–	союз.	слово),	[мест.-сказ.].
Придаточные	предложения	образа	действия	и	степени
Вопросы:	придаточные	образа	действия	и	степени	отвечают	на	вопросы	как?	каким	образом?
в	какой	мере?	в	какой	степени?	сколько?	насколько?
Главное	слово:	придаточные	образа	действия	и	степени	прикрепляются	к	словосочетанию
знаменательного	слова	(глагол,	наречие,	прилагательное,	причастие,	наречие,
существительное)	и	указательного	слова	(столько,	настолько,	так,	до	такой	степени,	до
того,	такой).
Средства	связи:	придаточные	образа	действия	и	степени	прикрепляются	к	главному
предложению	при	помощи:	а)	союзных	слов	(как,	сколько,	насколько);	б)	союзов	(что,
чтобы).	В	главном	предложении	обязательно	есть	указательное	слово	–	обстоятельство
образа	действия,	меры	и	степени	(столько,	настолько,	так,	до	такой	степени,	до	того,	такой).
Место	в	предложении:	если	средством	связи	является	союз,	то	придаточное	стоит	после
главного	предложения;	если	придаточное	прикрепляется	к	главному	предложению	с
помощью	союзного	слова,	придаточное	может	стоять	и	перед	главным,	и	после	него.
Стрелки	поймали	столько	рыбы	[сколько?],	что	не	могли	вытащить	сеть.	[сущ.	+	указ.	сл.],
(что	–	союз).
С	тех	пор	она	старалась	всё	делать	так	[как?],	чтобы	её	хвалили.	[гл.	+	указ.	сл.],	(чтобы	–
союз).
Люди	были	интересны	Самгину	настолько	[насколько?],	насколько	он,	присматриваясь	к
ним,	видел	себя	не	похожим	на	них.	[кр.	прил.	+	указ.	сл.],	(насколько	–	союз.	слово).
Придаточные	предложения,	которые	относятся	ко	всему	главному	предложению
Обстоятельственные	придаточные,	кроме	придаточных	образа	действия	и	степени,	как
правило,	относятся	ко	всему	главному	предложению,	но	вопрос	к	ним	обычно	задается	от
сказуемого.



Придаточные	сравнительные	предложения
Вопросы:	придаточные	сравнительные	отвечают	на	вопросы:	как?	подобно	чему?	Однако	не
всегда	к	сравнительному	придаточному	можно	задать	именно	эти	вопросы.	Поэтому
необходимо	обратить	особое	внимание	на	их	средства	связи.
Средства	связи:	придаточные	сравнительные	прикрепляются	к	главному	предложению
союзами:	как,	словно,	будто,	как	будто,	подобно	тому	как,	что	(в	значении	как),	как	если	бы,
всё	равно	что,	так	же	как,	прямо	как,	чем,	нежели,	чем	если	бы,	чем...	тем	и	др.
Сложноподчинённые	предложения	со	сравнительными	союзами	в	главном	предложении
могут	иметь	указательные	слова	со	значением	меры	и	степени:	Ветер	рвал	шинель	так
[как?],	будто	хотел	разодрать	её	надвое.	Такие	придаточные	совмещают	значение	сравнения
со	значением	образа	действия	и	степени.	В	ряде	пособий	они	относятся	к	придаточным
образа	действия	и	степени.
Особую	группу	среди	предложений	со	сравнительными	придаточными	составляют	такие,	в
главном	предложении	которых	есть	прилагательное	или	наречие	в	сравнительной	степени,	а
придаточное	предложение	прикрепляется	к	главному	союзами	чем,	нежели:	В	твоём
сознании	заключено	гораздо	больше	мыслей,	чувств	и	поэтической	силы,	чем	ты
предполагал;	Молодой	человек	получал	из	дому	более,	нежели	должен	был	ожидать;	Чем
на	мост	нам	идти,	поищем	лучше	броду.	Вместо	формы	сравнительной	степени
употребляются	также	местоимения	иной,	другой,	местоимённое	наречие	иначе:	Конечно,
Крым	оказался	совсем	другим,	чем	я	о	нём	думал.
Эта	группа	сложноподчинённых	предложений	отличается	не	только	особой	структурой,	но	и
особым	значением.	В	ряде	пособий	такие	конструкции	выделяются	в	самостоятельные	типы
придаточных	предложений.
Особое	место	в	системе	сложноподчинённых	предложений	занимают	также	предложения	с
двойным	союзом	чем...	тем.	В	них	трудно	разграничить	главное	и	придаточное	предложения,
поскольку	обе	части	не	могут	существовать	самостоятельно.	Традиционно	придаточным
предложением	считается	первая	часть	с	частью	союза	чем,	тогда	как	вторая	часть	(с	частью
союза	тем)	считается	главным	предложением:	Чем	меньше	женщину	мы	любим,	тем	легче
нравимся	мы	ей	(Пушкин).
Место	в	предложении:	придаточные	сравнительные	могут	стоять	после	главного
предложения,	перед	главным	предложением,	в	середине	главного	предложения.
Служите	мне	[как?],	как	вы	ему	служили	(Пушкин).	[	],	(как	–	союз).
С	глухими	звуками	[подобно	чему?],	как	будто	кто-то	бьет	ладонью	по	картонной	коробке,
рвутся	гранаты	(Первенцев).	[	,	(как	будто	–	союз),	].
Чем	ближе	подходит	дневная	съемка	к	концу,	тем	ворчливее	и	бесцеремоннее	делается
землемер	(Куприн).	(чем	),	[тем	].
Придаточные	предложения	места
Вопросы:	придаточные	места	отвечают	на	вопросы	где?	куда?	откуда?
Средства	связи:	придаточные	места	прикрепляются	к	главному	предложению	союзными
словами:	где,	куда,	откуда.	В	главной	части	им	соответствуют	указательные	слова	в
функции	обстоятельства	места:	там,	туда,	оттуда,	всюду	и	др.
Место	в	предложении:	придаточные	места	могут	стоять	перед	главным	предложением,	в
середине	главного	предложения,	но	чаще	–	после	главного	предложения.
Нет	величия	там	[где?],	где	нет	правды	(Л.	Толстой).	[	указ.	слово],	(где	–	союз.	слово).
[Куда?]	Куда	иголка,	туда	и	нитка	(пословица).	(куда	–	союз.	слово),	[указ.	слово	].
Он	выехал	оттуда	[откуда?],	откуда	съезжали	во	двор	лошади	(А.Н.	Толстой).	[	указ.	слово],
(откуда	–	союз.	слово).
Придаточные	предложения	времени
Вопросы:	придаточные	времени	отвечают	на	вопросы	когда?	как	долго?	с	каких	пор?	до
каких	пор?
Средства	связи:	придаточные	времени	прикрепляются	к	главному	предложению	союзами:
когда,	пока,	прежде	чем,	как	только,	как,	как	вдруг,	едва,	в	то	время	как,	с	тех	пор	как,	до
тех	пор	как,	по	мере	того	как	и	др.
Составные	союзы	с	тех	пор	как,	до	тех	пор	как,	в	то	время	как,	по	мере	того	как,	прежде	чем
и	др.	могут	полностью	выполнять	функции	союзов.	Однако	в	зависимости	от	смысла	и
логического	ударения	составной	союз	может	разбиваться	на	две	части	(придаточное
предложение	в	этом	случае	стоит	после	главного,	в	середине	главного).	Первая	часть	входит
в	состав	главного	предложения	и	является	указательным	словом	–	обстоятельством	времени:
в	то	время,	по	мере	того,	с	тех	пор,	до	тех	пор,	прежде	и	др.;	вторая	часть	составного	союза
(как)	остаётся	в	придаточном	предложении	и	самостоятельно	выполняет	функцию
подчинительного	союза.	Запятая	в	этом	случае	ставится	один	раз	–	в	середине	составного



союза.
[Когда?]	После	того	как	миновали	четыре	часа	дежурства	у	постели	Степана,	Иван	Иванович
отошёл	душой	(Копяева).	(после	того	как	–	союз),	[	].
И	даже	после	того	[когда?],	как	стихи	были	напечатаны,	он	снова	и	снова	возвращается	к	ним
(Чуковский).	[указ.	сл.,	(как	–	союз),	].
Место	в	предложении:	придаточные	места	могут	стоять	после	главного	предложения,
перед	главным	предложением,	в	середине	главного	предложения.
[Когда?]	Когда	я	был	моложе,	я	не	мог	написать	насквозь	ни	одной	главы	(Фадеев).	(когда	–
союз),	[	].
Песни,	сказки,	былины	будут	читать	[до	каких	пор?],	пока	будет	русский	народ	(Л.	Толстой).	[
],	(пока	–	союз).
Придаточные	предложения	цели
Вопросы:	придаточные	цели	отвечают	на	вопросы	зачем?	для	чего?	с	какой	целью?
Средства	связи:	придаточные	цели	прикрепляются	к	главному	предложению	союзами:
чтобы,	дабы,	с	тем	чтобы,	затем	чтобы,	для	того	чтобы,	союзами-частицами	только	бы,	лишь
бы	и	др.
Составные	союзы	с	тем	чтобы,	затем	чтобы,	для	того	чтобы	и	др.	могут	полностью	выполнять
функции	союзов.	Однако	в	зависимости	от	смысла	и	логического	ударения	составной	союз
может	разбиваться	на	две	части.	Первая	часть	входит	в	состав	главного	предложения	и
является	указательным	словом	–	обстоятельством	цели:	с	тем,	для	того,	затем	и	др.;	вторая
часть	составного	союза	(чтобы)	остается	в	придаточном	предложении	и	самостоятельно
выполняет	функцию	простого	подчинительного	союза.	Запятая	в	этом	случае	ставится	один
раз	–	в	середине	составного	союза.
Место	в	предложении:	придаточные	цели	могут	стоять	после	главного	предложения,	перед
главным	предложением,	в	середине	главного	предложения.
Для	того	[с	какой	целью?],	чтобы	войти	в	Пришвина,	разговориться	с	ним,	надо	замедлить
течение	своей	души	(Солоухин).	[указ.	сл.,	(чтобы	–	союз),	].
Он	употребил	свое	красноречие	[с	какой	целью?],	дабы	отвратить	Акулину	от	её	намерения
(Пушкин).	[	],	(дабы	–	союз).
Командир	бригады	принял	решение	прекратить	преследование	до	рассвета	[с	какой	целью?],
с	тем	чтобы	к	утру	подтянуть	резервы	(Шолохов).	[	],	(с	тем	чтобы	–	союз).
Придаточные	предложения	условия
Вопросы:	придаточные	условия	отвечают	на	вопрос	при	каком	условии?
Средства	связи:	придаточные	условия	прикрепляются	к	главному	предложению	союзами:
если,	коли,	когда	(в	значении	если),	раз	(в	значении	если),	кабы,	ежели,	как	(в	значении	если)
и	др.	В	сложноподчинённых	предложениях	с	условными	придаточными	могут	использоваться
составные	двойные	союзы:	если...,	то;	если...,	так;	раз...,	так;	как,...	так	и	др.
В	отличие	от	составных	союзов	типа	с	тех	пор	как,	до	тех	пор	как,	в	то	время	как	и	др.	вторая
часть	двойного	союза	(то,	так)	всегда	находится	в	главном	предложении,	причём	это	часть
союза,	а	не	указательное	слово.	Придаточные	с	двойными	союзами	всегда	стоят	перед
главным	предложением:	Раз	уж	вы	согласились,	так	уж	нельзя	вам	отказываться	(Даль).
Место	в	предложении:	придаточные	условия	могут	стоять	после	главного	предложения,
перед	главным	предложением.
[При	каком	условии?]	Если	бы	на	отмели	был	песок,	можно	было	бы	увидеть	следы	животного
(Арсеньев).	(если	–	союз),	[	].
[При	каком	условии?]	Коли	парень	ты	румяный,	братец	будешь	мне	названый	(Пушкин).	(коли
–	союз),	[	].
Не	на	пользу	книги	читать	[при	каком	условии?],	когда	только	вершки	с	них	хватать
(пословица).	[	],	(когда	–	союз).
[При	каком	условии?]	Как	душа	черна,	так	и	мылом	не	смоешь	(пословица).	(как	–	союз),	[так
и	].
Придаточные	предложения	уступки
Вопросы:	придаточные	уступки	отвечают	на	вопросы	несмотря	на	что?	вопреки	чему?
Средства	связи:	придаточные	уступки	прикрепляются	к	главному	предложению	при	помощи

союзов:	хотя,	несмотря	на	то	что,	невзирая	на	то	что,	пускай	(в	значении	хотя),	пусть
(в	значении	хотя),	даром	что	(в	значении	хотя)	и	др.;
союзных	слов:	как,	сколько,	что,	где,	куда,	кто	и	др.	–	с	обязательной	частицей	ни.

Составные	союзы	несмотря	на	то	что,	невзирая	на	то	что	обычно,	но	не	всегда,	разбиваются
на	две	части,	первая	из	которых	(несмотря	на	то;	невзирая	на	то)	отходит	в	главное
предложение	и	становится	указательным	словом	–	обособленным	обстоятельством



уступки:	Он	выглядит	опрятным,	чистым,	несмотря	на	то,	что	одежда	его	изрядно	поношена
(Федосеев).
Место	в	предложении:	придаточные	уступки	могут	стоять	после	главного	предложения,
перед	главным	предложением,	в	середине	главного	предложения.
Было	уже	совсем	тепло	[несмотря	на	что?],	хотя	кругом	лежал	рыхлый,	тяжёлый	снег
(Семушкин).	[	],	(хотя	–	союз).
[Несмотря	на	что?]	Как	бы	ни	говорили	девушки	по	всему	белому	свету,	всё	становится
милым	в	их	устах	(Фадеев).	(как	ни	–	союз.	слово),	[	].
У	него	ничего	не	клеилось	[несмотря	на	что?],	что	бы	он	ни	предпринимал	(Фадеев).	[	],	(что
ни	–	союз.	слово).
	


