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Annotation 

This article examines the characteristics of coordinating conjunctions from the point of view of their structure and use in the 

Russian language. The author analyzes the main types of coordinating conjunctions, their functions and rules of use, and also 

gives examples from modern language. The article is intended for linguists, Russian language teachers and anyone interested in 

Russian grammar. 
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TUZILISHI VA FOYDALANISHI BO‘YICHA BO‘G‘LOVСHI BO‘G‘LOVLARNING XUSUSIYATLARI 

Ushbu maqola rus tilida tuzilishi va qo'llanilishi nuqtai nazaridan muvofiqlashtiruvchi birikmalarning xususiyatlarini ko'rib 

chiqadi. Muallif koordinatsion birikmalarning asosiy turlarini, ularning vazifalari va foydalanish qoidalarini tahlil qiladi, 

shuningdek, zamonaviy tildan misollar keltiradi. Maqola tilshunoslar, rus tili o'qituvchilari va rus tili grammatikasiga 

qiziquvchilar uchun mo'ljallangan. 

Kalit so‘zlar: Bog‘lovchi, muvofiqlashtiruvchi bog‘lovchilar, ayirma bog‘lovchilar, ergash gaplar, murakkab gap. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ПО СТРОЕНИЮ И УПОТРЕБЛЕНИЮ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается характеристика сочинительных союзов с точки зрения их структуры и употребления в 

русском языке. Автор анализирует основные типы сочинительных союзов, их функции и правила использования, а 

также приводит примеры из современного языка. Статья предназначена для лингвистов, преподавателей русского языка 

и всех, кто интересуется грамматикой русского языка. 

Ключевые слова: Союз, сочинительные союзы, разделительные союзы, противительные союзы, сложно сочиненное 

предложение. 

 

Введение. Сочинительные конструкции русского языка многократно становились предметом исследований 

отечественных лингвистов. Однако анализу подвергался главным образом языковой аспект сочинительных союзов и 

употреблений с ними: их лингвистическая сущность и семантика, системная организация сложносочиненных 

предложений и их синонимия, специфика однородных членов предложений, связанных союзами, сочинительные союзы 

в сложном синтаксическом целом. 

Несмотря на явно активизирующийся в настоящее время интерес лингвистов к тексту, работы, посвященные 

речевому аспекту сочинительных союзов, то есть особенностям их функционирования в русской речи, 

немногочисленны.  

Развитие системы русского языка на современном этапе характеризуется обогащением набора средств 

выражения смысловых синтаксических связей и отношений. Сочинительные союзы, несомненно, играют в этом 

процессе важную роль и привлекают внимание исследователей синтаксической системы русского языка. 

Результаты исследования. Союз содействует отвлечению внимания от отдельного предложения, перенося 

центр тяжести высказывания на сквозное движение мысли, на логические сдвиги. Союз является носителем 

определенного квалифицирующего значения. Он сам характеризует то отношение, которое устанавливается между 

соединяемыми частями синтаксической конструкции.  

В учебнике «Современный русский язык» под редакцией Валгиной Н.С. определение понятия «союз» 

представлено следующим образом: «Союз – служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые 

предложения в составе сложного или однородные члены предложения» [2]. 

Авторы СРЯ [5] отмечают, что помимо основного значения, в предложении может содержаться и добавочное 

(сопоставительно-противительное; уступительно-противительное): Н. С. Валгина [2] помимо трех выше указанных 

типов ССП выделяет еще два: ССП с отношениями градации и ССП с отношениями присоединения. При этом 

соединительные и разделительные ССП – предложения открытой структуры, а остальные – закрытой структуры. 

Конъюнкты с открытой структурой формируют незамкнутый ряд, имеют однотипное строение, несут значение 

одновременности, могут иметь неограниченное число частей. Предложения закрытой структуры представляют собой 

замкнутый ряд, всегда состоят из двух частей, структурно и семантически взаимообусловлены, связаны между собой. 

Важным нюансом является то, что предложения закрытой структуры имеют противительно-сопоставительные и 

присоединительные отношения.  

Вторая часть замыкает ряд и не предполагает наличия третьей. Но автор отмечает, что закрытость/открытость 

скорее связаны не с характером союза, а с семантико-структурной взаимосвязанностью частей. Авторы же 

«Современного русского языка» [6] полагают, что ССП закрытой структуры подобны СПП по количеству элементов (в 

подчинительных предложениях элементов только два, а предложения открытой структуры имеют неопределенное 

количество элементов). В ССП открытой структуры могут быть союзы: соединительные (соединительно-

перечислительные) и разделительные. Соединительные союзы не являются абсолютно необходимым строевым 

элементом ССП открытой структуры (т.е. возможна и бессоюзная связь) и формируют предложения 

одновременности/следования. Разделительные союзы – необходимый элемент структуры (имеют модальный оттенок 

потенциальности, значение выбора). Разделительные союзы формируют предложения взаимоисключения и чередования. 

Взаимоисключение – «ряд предполагаемых явлений, реальное существование одного из которых исключает все 

остальные» [6]: или, либо, не то … не то, то ли … то ли. Чередование – «ряд событий, которые повторяются чередуясь» 
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[6., С. 742 -743], имеют общий временной план, который строится на отношениях следования одного явления за другим: 

то … то. Выделяется еще один тип связи – сопоставительный (на улице жарко, а дома прохладно).  

«Эти значения <типы связи ССП> могут накладываться на более глубинные подчинительные отношения, 

создающиеся смысловой структурой соединившихся предложений и тоже стремящиеся формализоваться с помощью 

определенных типизированных элементов лексики (частиц, вводных слов, наречий), в результате чего на базе 

собственно сочинительных союзов возникают разного рода союзные соединения (и потому, а следовательно, а значит, и 

все же, а то ведь, чуть…и уже, конечно…но и т.п.), передающие временные, условные, уступительные, причинно-

следственные и другие значения в явном виде» [3]. 

В. З. Санников классифицирует разделительные союзы следующим образом: 

1. союзы со значением чистой разделительности – или (неразделительная дизъюнкция, т.е. действительности 

может соответствовать или один из конъюнктов, или оба), либо, а то, не то, а не то;  

2. Союзы со значением обязательности – или … или, либо ... либо (оба указывают на обязательность хотя бы 

одного из компонентов); 

3. Союзы со значением равноценности компонентов – ли ... ли, ли ... или (значение равноценности компонентов 

или различие между двумя возможными компонентами несущественно), хоть ... хоть, что ... что, будь то ... или;  

4. Союзы со значением неравноценности компонентов – а то и, а может (быть) и; 

5. Союзы со значением компенсации – не ... так, если (и) не ... то;  

6. Союзы со значением подчеркнутой неуверенности – а может (быть), может (быть )... может (быть), може т 

(быть) ... а может (быть); 7) союзы со значением «внешнего сходства» – не то ... не то, то ли ... то ли; 8) союз со 

значением чередования во времени то ... то». [Санников В.З., 2008: 186] 

В. З. Санников отдельно рассматривает союзы со значением подчеркнутой неуверенности – а может (быть), 

может (быть) ... может (быть) [7].  

В. З. Санников и Е. В. Урысон предлагают классификацию союзов в соответствии с установкой говорящего, что 

связано с большим вниманием к семантике ситуации. Семантика сочинительных союзов заключается в том, что они 

семантически тем или иным образом маркируют сочетаемость однородных членов. Вместе с тем, по мнению Г.Ф. 

Гавриловой, функции сочинительных союзов шире, чем соединение синтаксически однородных структур. Вслед за Л.Д. 

Чесноковой, она считает, что они включают в себя выражение сходства значений соединяемых ими компонентов; 

«значения сочинительного союза и характеристика его функций представляют собой колебания – от показания 

синтаксической (грамматической) однородности до выражения общей идеи сходства» [4]. В предложениях однородного 

состава сочинительные союзы выполняют роль носителя семантики сложного предложения; в предложениях же 

неоднородного состава они играют роль фиксатора тех отношений (причинно-следственных, логического 

несоответствия и т.д.), которые уже выражены соотношением вещественного наполнения компонентов.  

По структуре сочинительные союзы делятся на простые (одноместные; из одной составляющей) и составные 

(многоместные; из 2 и более составляющих).  

Простые союзы делятся на элементарные (состоящие из одной фонемы или одного слога: а, и, ли, но, да, же и 

неэлементарные (имеющие более сложное строение).  

Среди них выделяются: 1) союзы, которые исторически восходят к соединениям двух или более служебных слов, 

но в современном языке не членятся на морфемы, например: или, итак, либо, будто; 2) союзы неэлементарной 

структуры, сохранившие живые словообразовательные связи с другими словами, например: зато, затем, притом, причем, 

поскольку, итак, также, тоже.  

По количеству и качеству компонентов союзы делятся на одиночные (независимо от количества конъюнктов, 

союзом маркируется только один конъюнкт), двойные (в конструкции из двух конъюнктов оба маркируются союзным 

показателем) и повторяющиеся (в конструкции из неограниченного числа конъюнктов каждый маркируется союзным 

показателем).  

Несколько иная терминология используется в других работах, так, составители РЯ [3] делят союзы на простые, 

составные (потому что, так как) и парные (не только … но и, не столько … сколько и и др.). ГРЯ [3] под 

повторяющимися союзами подразумевает союзы из двух и более одинаковых составляющих, а если составляющие 

разные, то такой союз называется комбинированным. Там же определяется, что многоместные союзы представляют 

собой последовательность позиционно разобщенных элементов, как правило повторяющихся (и … и … и, ни … ни … 

ни, то … то), в то время как двухместные – соединение двух формально несовпадающих и позиционно разобщенных 

элементов ( или … или) . При этом повторяющиеся 20 союзы встречаются только среди сочинительных [1]. Важная 

разница между двойными союзами и повторяющимися состоит в том, «что в конструкции с двойным союзом 

конъюнкты, как правило, семантически противопоставлены, тогда как при повторяющемся союзе конъюнкты 

равноправны» [1]. 

Сочинительные союзы можно разделить на союзы недифференцирующего типа и дифференцирующего типа, где 

первые – неоднозначные (и, а, но, да, же и др.), а вторые – однозначные (то есть, а именно, иначе, вернее, поэтому, 

причем и др.) [3]. Важной чертой сочинительного союза является его линейное расположение между сочиняемыми 

элементами. Но вследствие сложности отнесения конкретных примеров к сочинительной или подчинительной связи, ряд 

союзов исследователи относят к разным классам или замечают свойства противоположного класса. Так, Н. Н. Холодов 

[8] относит двойные союзы если … то, если … так, так как … то, раз … то и некоторые другие к подчинительными 

(опираясь на такие критерии, как элипсис, позиция союза, гнездование, ограничение на антецедент анафорического 

местоимения и др.). Тем не менее, в отличие от предложений, соединенных одиночными союзами (если, так как и раз), 

предложения, соединенные двойными союзами, обнаруживают сочинительные свойства: если ты возьмешь сумку, я – 

чемодан и если ты возьмешь сумку, то я – чемодан. 

Важным свойством сочинительного союза, по мнению Апресяна Ю.Д., является то, что он занимает позицию 

между двумя конъюнктами и требует эксплицитного выражения обоих конъюнктов. При этом сочинительные союзы, 

обычно занимая интерпозицию, не входят ни в одну из соединяемых единиц (исключения составляют неодноместные 

повторяющиеся союзы типа либо … либо). Авторы «Русской грамматики» [5] также склонны полагать, что позиция 

сочинительных союзов в составе сложного предложения фиксирована – между частями ССП (за исключением 

неодноместных союзов типа и … и, ни … ни и др.) Лексические определители глагольного признака (наречия, частицы, 



модальные слова и междометия) легко сочетаются с сочинительными союзами, образуя с ними нестойкие союзные 

объединения (и вот, а потому, и все же). При сочинении частей ССП возможно наличие вторых союзных элементов: в 

этот день мне нездоровилось немного, и потому я не стал дожидаться… Море было спокойное, и все же входить в него 

было почему-то страшно [5].  

Помимо союза, в позиции между конъюнктами, во второй конъюнкт могут добавляться анафорические элементы 

(Выше были перечислены основные формы, выражающие место совершения действия, и при этом указывалось на 

факультативность их употребления).  

Авторы СРЯ [5] указывают, что иногда для определения той или иной структурносемантической модели 

необходима соответствующая лексика (помимо союзов), например, противопоставление (Он шел с косой, а она – с 

граблями).  

Авторы «Современного русского языка» [6] отмечают, что ССП делятся на допускающие второй союзный 

элемент (сочетание двух последовательно стоящих союзов, не являющихся единым целым) или не допускающие. В тех 

ССП, которые допускают второй союзный элемент, по мнению авторов, конъюнкты могут быть сочинены без второго 

союзного элемента (он знак подаст – и все хохочут), или со вторым союзным элементом (Да, никогда новая весна не 

бывает, как старая, и оттого так хорошо становится жить, с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году). ССП, 

которые не допускают второй союзный элемент, могут содержать союз с «максимально широким» значением (и) или 

союз с «более специализированным» значением (а, но и пр.), в терминологии авторов. 

Предложения со вторым союзным элементом могут иметь следующие значения:  

1. Следствия/ вывода (поэтому, потому, оттого, следовательно, значит …).  

2. Противительно-уступительные (все-таки, тем не менее, между тем …).  

3. Противительно-возместительные (зато).  

4. Ограничительные (только, лишь).  

5. Отождествительно-соединительные (тоже, также).  

6. Соединительно-дополнительные (еще, вдобавок и др.). 

Предложения без второго союзного элемента делят на:  

1. Пояснительные (то есть, а именно).  

2. Градационные (не только…но и, да и др.).  

3. Собственно градационные (не только…но и, не только чтобы…но …).  

4. Усилительные (да и).  

Важным отличием двойных союзов от повторяющихся является то, что в конструкции с двойным союзом 

конъюнкты, в основном, семантически противопоставлены, тогда как при повторяющемся союзе конъюнкты 

равноправны (Хороший муж ее благоверный. И красивый, и умный, и рукастый) [1., С.64].]. Двойной союз, в отличие от 

повторяющегося, не всегда способен к сочинению клауз. Тем не менее, сочинение компонентов синтаксической группы 

для двойного союза затруднено приблизительно в той же мере, что и для повторяющегося.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что предложение может 

распространяться рядом словоформ, синтаксически не подчиненных друг другу и связанных между собой союзом и 

интонацией или только интонацией. Связь словоформ, образующих ряд, называется сочинительной связью. 

Сочинительная связь показывает, что соединенные на ее основе два и более компонента имеют нечто общее.  

Сочинительные союзы играют в этом процессе важную роль, являясь, на наш взгляд, основным элементом 

сочинительной конструкции, обладающим уникальными морфолого-синтаксическими свойствами. Сочинительный союз 

сохраняет свое собственное значение независимо от контекста, а также выражает функциональную семантику сложного 

предложения, взаимодействуя с лексико-грамматическим наполнением предикативных частей.  
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