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- „ STYLISTIClMARKING OF DERIVATIVES A S  A  RESULfT 
OF VALENCY OF FORMANTS -O K  AND -  ЕЦ

The main funct 
suffix method is one 
degree o f efficiency i 
there is an attempt to 
lence of fomiant o k  i 

In the speech w 
tures,and stylistic ace 
primarily the distribu 
This is a spoken langj 
styles as official, sciei 
res. "There are the foi 
tic, each o f them is ch 
both in contents and ii
-  notes N.A. Ippolitov 

For derivatives

on o f language is com m unicative function. It is known that the 
o f  productive ways o f  w ord formation in Russian, she ivs high 

creation o f  words o f  different stylistic accessory. In th s article 
consider a stylistic m arking o f derivatives as a result o: the va- 
n d  -ец.

use language means taking into account their functic lal fea- 
issory. For the m odem  Russian literary language is significantly 
ion o f language means in three main spheres o f  its app tca tion . 
iage, art speech and speech, including such functional©' vocal 
tific, publicistic in all their diversity is manifested in them  gen- 
ow ing functional styles o f spoken, scientific, official, pjjblicis- 
iracterized by the leading stylistic features, w hich are m anifest 
the selection o f  language means. Secrete style o f  fic tio i (art)", 
[1, pp. 80].
ith suffixes -o k  a n d  -ец  use in the scientific, official business.

journalistic styles - dejwn phenomenon. The broadest use o f  analyzed derivativ 
o k  and -ец  is observed in artistic and informal conversation, often in emotive 
«Undoubtedly, the question o f stylistic characteristics o f the word could not 
w ithout attention o f liiguists, describing the emotional lexicon, because it is i 
that the words possessing pronounced emotional characteristics, most often are 
mg to quite ccrtain functional styles o f language usually it is colloquial words, 
abusive, etc.. " Mvadflcova writes [2, page 19]. In artistic speech derivatives v

es on
ipeech.
remain
bvious
elong-
poetic,
ith the



suffix -ok a n d  -ец cany out informativfc and esthetic function. «А literary text, like any 
«uher type o f  art, has ati absolute anthrcjpocentric character, because a man with hi;, neb 
inner world is the center o f  a w ork o f tfction, in the connection with it, the main k-aiure 
of any literary text is that it contains a complex world o f  senses, interest.-, the reader by 
the sense o f beauty and magntloquencej«- said LG Babenko [3, p. 102 ] .

A w ork o f  fiction -  is an em otional understanding o f  the worjd and a figurative 
perception fo r influencing our feeling^ . A  wide valence o f  suffixes —ok a n d  -ец al
lows to form word-form ative variants!which have certain functional- stylistic tight- 

р .: ness . The R ussian word form ation differs flexibility, richness o f  the word-form ation 
f .  resources possessing bright stylistic cqloring. O ne derivativ.es w ith 'form ant -ok . -ец 

15  TITc perceived as book (холодок, затылок, окурок, хлебец, заводец, продавец  etc.), 
'  others — as colloquial (дурачок. выродрк, чудок, т упоумец, мерзавец  etc.). "ЛИ va- 

® ‘rriety o f values, functions and sem antic jnuances o f the w ord concentrates and unites in
•  its stylistic characteristic ", -- V. V. Virfogradov w rites [4, page 26].

The analysis o f com bined opportunities o f  derivatives with a suffix -o k  a n d  -ец 
j-- reveals a stylistic m arkirovannost o f  \\|ords or lack o f  functional and style fixedness. 

J t .D .  N. Shm elyov considers, and we sha(’e this point o f  view  that: " * . there is a num- 
.her o f  w ords stylistically painted, possessing a certain stylistic im portance " [5, page 
151]' So, derivative мерзавец, п о д лец \lot only express the negative attitude towards 

. I '  the called person, but also signal aboudthe reduced style o f  the speech. It can be ob
served in the speech o f  various characters. For example:

- Я к  вам лез? Ax, м ер за вец !i А вы небось не скаж ет е! Я  бы его ... 
Щ (И.Гончаров. О быкновенная исторш&.

- На свои кровные выучил, ую стмпал!... П о д лец  ты, сучий сы н! .. 
^■ (М .Ш олохов. Д онские рассказы ). j

Derivatives o f  lexico-sem antic gfoup "к о н к р е т н ы й  п р ед м ет" , "ж и в о е  cv- 
щ еств о " , "л и ц о " , "м есто " , "к о л и ч е с т в о ” , " а б с т р а к т н о е  п о н я т и е "  are widely 

\  used in artistic speech. The context helps to define that derivatives w ith a formant -ok 
and -ец are used for designation o f  a psychological state; they help to define and call 

4  ii condition of the heroes, reality surrounding them, for example:
-  Разберемся, м илок , -  бросил Федор и, покачивая ш ирокой спиной, уш ел.

•  (А. Иванов. Вечный зов).
- Милый ты м ой! Да какой ж е tibt м олодец  e m a il Какой красавец!

■а\аикпн'а myb' i:-1ormuc\jrnjponfieki - SOI }>> • I illume IS. I ilolngicyic trauki

(В. Каверин. Д ва  капитана)
In works o f  art there are a lot o f  t$  

■%■. tiitions o f sensory perception (sound, lig 
В  это время, как она выходила

е speech m eans recreating  different m anifcs- 
it):
из гостиной, в передней послы ш ался зво

нок. (Л. Толстой. Анна Каренина). Чщгобы не м ерзли  колени, подлож ил П етька  
р- под ноги полу зипуна, прилёг поудобнее, а из-за плет ня прост уж енны й голосок:

- М узыку слушаешь, паренёк9 !Щузыка занят ная... (М. Ш олохов. Д онские  
рассказы).
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Наконец и это сияние померкло и только невысоко над землёй, в том ме- ' 
ете, гое закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, неза
мет но переходивш ая наверху в нелепый голубоват ый от т енок  вечернего неба, 
ii внизу в тяж елую сизоватую мглу, подымавш уюся от земли. (А. Куприн. Оди
ночество). Григорий раскрыт ым рт ом ж адно хлебал воздух, от смуглых щёк 
его отходил чёрный рум янец , и пот ускневш ие глаза обрет али слабый блеск. ' 
(М. Ш олохов. Тихий Дон).

Literature fiction style is supposed  to use different stylis tic dev ices  and expres
sive means.  From our point o f  view, it results  in creating  stylistic contexts  w hich  are 
necessary  to express one or another au th o r 's  idea. Thus,  a w ord -fo rm at ive  type of 
nam es with derivational suffixes - o k  and -eu is diverse, vivid, rich and widespread  in 
literary language. Informal vocabulary,  as a rule, is used for natural conversa t ion  and 
its main characteris tics are activity anti contrast  to a book ish  style, e.g. дедок, милок, „ 
мерзавец, поганец.

- Мы -  красные, дедок... Ты чае не бойся, -  миролю биво просипел атаман.
(М. Ш олохов. Д онские рассказы).

- Иди! ia автолавку. Нашёл я её, м илок , в Громот уш кины х кустах... |  
Жаль, что обчистить успели. {А. Иванов. Вечный зов).

-Экой л е /и и с е ц : Н еблагодарны й!.. Принимай их после этого в порядочный  
дом! (М. Лермонтов. Герой нашего времени).

-Ты что ж- 1ню, поганец, деду грозиш ь? (М. Ш олохов. Д онские рассказы ). ||
Informal style is used in spontaneous  co m m unica t ion  m ost ly  by  addressee .  The  j 

main field o f  its use is p redom inan t ly  literature fiction.
- М не бы, дяденька, только разок стрельнуть, -  сказал Ваня, ж адно по- ' 

глядев на автоматы, покачивающ иеся на своих рем нях от беспрест анной пу- |  
1 печной пальбы. (В. Катаев. Сын полка).

- Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспом ниш ь... Чёрт возьми!
То есть как ж аль, что ты не был. (Н. Гоголь. М ёрт вы е души).

The elements o f  colloquial style in literature are the examples o f  expression, e. g.:
- Как ж е об ней не думать? А они и проведыват ь не приходят ? Х учь на 

чудок. Нет. (М. Ш олохов. Тихий Д о н ).
- Полеж и иию чудок...П олеж и... (М. Ш олохов. Тихий Дон).
Tile rep lacem ent  o f  the literary form чуток p rovides the essential effect for  the 

author, this form stresses the s implic ity  o f  character's speech.
- Нот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пит ь! (И. Бунин. 

Капитал). The  author tried to convey  I he mood o f  the characters .  In fa ir  sketch there 
is a live conversa t ion  -  the bargain ing o f  two men w ho it is cheerful,  w ith h u m o u ro u s  
ca tchphrases  offer the goods,  and cheapen ing  to these goods  o f  the buyer.  T he  author 
uses w ords  квасок, носок, which to som e extent help to open na tiona l  charac te rs  -  
cheerful recklessness o f  one and efficiency, thoroughness o f  another.

Murcritify  Л  MifilzynuritdoH'Lj nm tkow i-praktycznej Uonferencji
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Thus, the analysis o f  the texts o f  artistic texts allows to draw  a conclusion out- 
t m  that the stylistic m arkedness o f  derivatives w ith suffixes -o k  a n d  -ец  as a result o f 
fee valence can be provided more in art and speech style.

Literature:
1. Ippolitova N. A. Russian and the standard o f  the speech in questions and re- 

sxm ses. The textbook for higher education. -  М.: Prospectus, 2006. -  344c.
2. Myagkova. An emotional loading o f the word: the experience o f  the psycholin- 

E istic  research. -  Voronezh: Publishing house o f  the Voronezh university, 1990. -  106c.
3. Babenko L.G. Lexical means o f  the designation o f  em otions in Russian. -  

Sverdlovsk: Publishing house o f  the Ural GU, 1989. -  182 pages.
4. V inogradov V. V. Russian. -  М.: The higher school, 1986. -  639 pages.
5. Shm elyov D. N. The modern Russian. Lexicon. -  М.: Education, 1977. -  

-34 pages.

Б аях м ето ва  А йсулу А хм етб ек овн а  
к.ф.н., доцент кафедры т еории язы ков и лит ерат уры  

К Г У  им. А. Байт уреынова, Кост анай, К азахст ан  
Н ас у л ь с к а я  М ар и я  

ст удент ка 4 курса специальност и 5В020500- ф илология: русская  
К Г У  им. А. Байт уреынова, Костанай, К азахст ан

БЕССО Ю ЗН Ы Е СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В статье рассматривается использование бессою зных сложных конструк
ций в текстах худож ественных произведений.

Бессою зное сложное предложение (далее БС П ) -  одно из удивительных, 
1рких синтаксических средств выразительности речи.

В худож ественных текстах, и прежде всего в драматургии, наиболее ш иро
ко использую тся БСП. В сценической речи богатство интонаций восполняет от
сутствие союзов.

В прозе БСП употребляю тся при изображ ении картин природы, описании 
определенных явлений, быстрой смены событий. Разнообразие смы словы х от
ношений между частями в БСП, на наш взгляд, позволяет худож никам слова 
интересно, своеобразно, подчас неожиданно использовать эти конструкции для 
создания ярких, выразительных картин.

М ногие писатели использовали в своих произведениях БСП  наряду с дру
гими видами, но есть такие произведения, в которы х отразилась больш ая про
дуктивность использования таких сложных предложений в тексте. Нами было

79
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рассмотрены произведения известных прозаиков XIX века: роман Лермонтова 
М.К). «Герой нашего времени» и цикл рассказов Тургенева И .С. «Записки 
охотника». В двух этих художественных текстах БСП выполняю т разные сти
листические н семант ические функции.

«.I срои нашего времени» -  знаменитый роман Лермонтова М ихаила Ю рье
вича, классика русском литературы. Образ Печорина -  одно из худож ественных 
открытий, в нем получили концентрированное выражение особенности челове- 
са ниследекаориетскои чпохи. Роман очень интересен не только содерж атель
ной. по и синтаксической, стилистической сторонами.

В тексте романа нами было выявлено продуктивное использование БСП. 
тр к 1»: примером использования в романе БСП служит данный отрывок, из ко

торого мы узнаем о развитии характера Печорина:
-  Л и! такова был/а моя участ ь с самого дет ства! Все читали на моем лице  

признаки дурных саонсчн>. кот оры х не было; но их предполагали  — и они р о д и 
лась. Я  вы л скромен - мена обвиняли в лукавст ве: я стал скрытен. Я  глубоко  
чувствовал добро и vio: никто меня не ласкал, все оскорбляли: я  стал злопам я
тен; л был угрюм, -- другие ости веселы и болт ливы; я  чувствовал себя выш е 
их. - меня ставили ниж е. Я  сделался завистлив. Я  был гот ов лю бит ь весь мир, 

меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Я  говорил правду -  мне
не верили: я начал обманы/..инь. <...> И  тогда в груди м оей родилось от чая- 
нне  .(Лермонтов М .10. Герои наш ею  времени) [1, с. 96]. В данном отрывке 
М1Ю1 о ЬС'11 со значением противопоставления и следствия. Эти значения хоро
ню перед печея с m опило зиак'а препинания тире.

В романе используется много БСП для описания  м ест ност и , сит уаций, 
парт ии природы . В данном романе перед нами в своей красе предстает приро
да Кавказа. Мапример:

Т уч  полнилось шумно десятка два грузин и горцев: поблизости караван 
ее., блюдов ост ш ит с, -.я для ночлега  [ I .e .  7].

Ccmoi была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокры е ст у
пени о •,•(/ к ее двери  [1, с. 10].

М еж ду тем чан был выпит; давно запряж енные кони продрогли на снегу; 
месяц бледнел на западе н гот ов уж е был погрузиться в черные свои тучи, ви- 
t -лаие на дальних верш инах как клочки разодранного занавеса  [1, с. 28].

Проанализировав текст романа, мы выявили, что очень продуктивно ис- 
по.'.т.зуюыи БСП с двоеточие!!, которые выражают г. основном зн а чен и я  п о яс
нения., .п о я с н е н и е  .. причины . Это основные группы БСП, которые использу
ются Лермонтовым в романе. В сочетаниях с пояснительным значением вторая 
час.!, разъясняет, уточняет, развивает пли, напротив, обобщ ает содержание 
нерпой части. Сочетания л о г о  тина близки к сложносочиненным предлож ени
ям с союзами а. именчо, то есть.

Tyni открылись картина довольно занимательная: ш ирокая сакля, кото- 
< ч опиралась на два законченных столба, была полна народа  [1, с. 10];
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Одно в нем было нехорош о: уж асно падок был на деньги  [1, с. 13];
Одно м не всегда было ст ранно: я  никогда не делался рабом  лю бимой  

ж енщины  [1, с. 86].
БСП со знаком препинания тире малопродуктивны  в тексте романа.
«Записки охотника» -  цикл рассказов и очерков И вана Тургенева. В «За

писках охотника» рассказчик в живой и увлекательной форме повествует о сво
их случайных встречах и беседах с многочисленными героями, сопровож дая 
рассказ зарисовками природы, беглыми характеристиками народного быта, 
нравов и говоров О рловского края. О граниченны й узкими сю жетными рамками 
очерка и рассказа, в пределах которых невозмож но было показать героев в дей 
ствии и взаимны х столкновениях, раскрываю щ их наиболее полно их характе
ры, Тургенев прибегает к максимальному использованию  других худож ествен
ных средств. И менно жанровой спецификой «Записок охотника» объясняется 
преобладание в них портрета, мастерски построенного диалога, превосходны х 
::гйзажных зарисовок.

В данном худож ественном тексте БСП  использую тся продуктивно, так как 
служат средством создания преимущ ественно пейзаж ны х зарисовок.

Кое-где разве  вдали ж елт еет  поспеваю щ ая рож ь, узким и полосками крас- 
иеет гречиха  [2, с. 250];

Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забуш евали, крупны е  
глпли дож дя резко  заст учали, заш лепали по лист ьям , сверкнула молния, и гроза  
7'2зразилась [2, с. 108];

В оздух вблизи как-т о особенно прозрачен, словно ст еклянны й; вдапи л о 
ж ится м ягкий пар, теплый на вид; вмест е с росой  падает  алый блеск на поля- 

|  v.v. егце недавно облит ы е пот оками ж идкого золот а; от деревьев, от кустов, 
J- '>т> вы соких ст огов сена побеж али длинны е т ени  [2, с. 250].

БСП в данны х отрывках помогаю т автору создать цельную  картину состо
яния окружаю щ ей среды, которая состоит из отдельных деталей. П ростые 
предложения разделены  точкой с запятой, потому что простые предложения 
осложнены, уже имею т свои запятые. Точка с запятой помогает автору передать 

Н вдж еллепньш  темп речи, который по замыслу автора соответствует картине ти- 
гг.шы и спокойствия, возникаю щ ей в этой части текста.

Помимо картин природы, Тургенев такж е мастерски описы вал бы т кресть- 
щ етва, хозяйство. В таких описаниях также присутствую т бессою зны е предло- 
■кгешя. Например:

Она (изба) состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; 
■т~-ргд главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками  [2, с. 4];

К орова подош ла к двери, ш умно дохнула р аза  два; собака с дост оинст вом  
'нее зары чала; свинья проиша мимо, задумчиво хрю кая; лош адь где-т о в Ьли- 

.;:-сти стала ж еват ь сено и ф ыркать  [2, с. 7];
М ож но сказать, что Тургенев в своем цикле рассказов использует БСП 

^ и м у щ е с т в е н н о  как средство создания описателоности. С помощ ью  БСП ав-

81



M d terialy  X  M iedzynurodoH ’c j tuntkou i-p ru k ry cz m j k o n fe re n cji

тор передаст и динамичность, и статичность в описании картин и явлений при
роды, крЛтьянекоРЬ быта.

Па примере проанализированных нами произведений можем сказать, что 
БСП служа! приданию художественному тексту особого стилистического зна
чения. Б каждом из рассмотренных произведений, БСП выполняю т определен
ные коммуникативные функции. Обращение к бессою зным сложным конструк
циям позволило, например, Тургеневу почти с документальной точностью  опи
сы вай, нелегкую жизнь крестьян, правы н быт помещиков; однако при этом по
вествование лиш ено сухости, так как во всех рассказах присутствуют лириче
ские пейзажные зарисовки, в которых сказалось своеобразие тургеневской м а
неры. Лермонтов применял БСП для описания картин кавказской природы, но, 
преимущественно, БСП используются в речи Печорина, в его ж урнальных за
писях, мыслях, по которым можно распознать отношение главного героя к 
окружаю щему миру, людям.

Таким образом, БСП обладаю т богатой природой семантико- 
сипгаксичсских, коммуникативных и прагматических возможностей. Их отли
чает определенная протяженность п глубина структуры, семантическая ем
кость, позволяющая предложениям выражать разносторонние связи объектив
ной денствп гельпостп.
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СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОДЧИНЕНИЯ 
В ПРОИ ЗВЕДЕНИ ЯХ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Настоящая статья посвящена изучению продуктивности использования 
сложноподчиненных предложений в текстах художественных произведений.

Сложноподчиненное предложение (далее СПП), как одно из уникальных 
но своей природе средств художественной выразительности, занимает достой
ное место в любом из книжных стилен. Благодаря богатству и разнообразию
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как стилистических, так и семантических особенностей, благодаря богатой со
юзной связи, СПП позволяю т выразить многообразные отнош ения -  времен
ные, причинно-следственные, условные и др., как правило, в наибольш ей сте
пени свойственны научной речи, официально-деловой, и в особенности худо
ж ественной литературе. СПП не только даю т подробное представление о слож 
ных связях явлений действительности, но и позволяю т нарисовать более слож 
ную картину, раскрыть взаимоотнош ения между лицами, предметами, явлени
ями, а такж е наряду с привычными средствами худож ественной вы разительно
сти помогаю т сделать текст более эмоциональны м, полным, выразительны м, 
законченным. СПП часто служат для передачи разнообразны х отнош ений, в 
том числе помогаю т детально, полно, эмоционально передавать чувства, мысли 
азтора и поведение героев произведений.

Н аряду с другими видами сложных предложений писатели в своих произ
ведениях использую т СПП, но есть такие произведения, в которых отразилась 
большая продуктивность использования таких сложных предлож ений в тексте. 
Для выявления продуктивности использования СПП нами было рассмотрено 
творчество таких известных писателей, как А .П .Чехов и А .И . К уприн, в кото
рых СПП имею т определенные семантические и стилистические особенности.

В повести «Поединок» (А .Куприн) главный герой Ромаш ов испы тывает 
большое чувство лю бви, и автор посредством использования СПП с придаточ
ным изъяснительным передает нам портрет его возлю бленной, а такж е отнош е
ние главного героя к любимой:

Н о зат о твои волосы так чисты и тонки и сходят ся сзади в узел  с т аким  
zr-хурат ны м, наивным и деловит ым выраж ением, что хочет ся т ихонько по- 
"прогать их пальцами. (Куприн А.И. П оединок) [1, с. 30].

Теме любви также посвящена повесть «Олеся», в которой автор использует 
ЗПП с придаточным определительным как для портретного описания героини для 
того, чтобы изобразить поведение героев в определенных ситуациях, описать 
настроение и состояние героев, в котором они прибывают на данный момент:

П релест ь его заклю чалась в эт их больших, блест ящ их, т емны х глазах, 
которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимы й от т е
нок лукавст ва, власт ност и и наивности. (Куприн А.И. О леся) [1, с. 182].

П оэт ом у моя реш имост ь познакомиться с ведьмой привела его в отвра- 
*т.*тельное наст роение духа, кот орое он вы разил т олько усиленны м  сопением  
:о  ещ е тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою соба- 
г , — Рябчика. (Куприн А.И. Олеся) [1, с. 177].

М не казалось, что вместе с эпиш  аромат ом вливалась в м ою  душ у весен
няя грусть, сладкая и неж ная, исполненная беспокойных ож иданий и смут ных  
тгедчувствий, — поэтическая грусть, делаю щ ая в ваш их глазах всех ж енщ ин  
~:рогиенькш ш  и всегда приправленная неопределенными сож алениями о про
стых веснах. (Куприн А .И. Олеся) [1, с. 184].
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Проанализирован текст повестей, мы выявили, что автором продуктивно 
пспольчуются СПП с придаточными определительными и изъяснительными. 
')то  основные группы GUI I, которые присутствую т в данных повестях Куприна.

I кпользовапие Cl 11! творчестве Л .Чехова также продуктивно.
Например, в своем рассказе «Попрыгунья» автор с помощью  СПП с прида

точным изъяснительным с придаточными передает чувства главной героини, 
которые она испытывает после того, как предала мужа:

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё еще потеряно, 
что ж изнь еще мож ет быть прекрасной н счастливой, что он редкий, необыкно
венный, великий человек и что она будет всю ж изнь благоговеть перед ним, м о
читься и испытывать евтценный страх...(Чехов А.П. Попрыгунья) [2, с. 48].

Для i-ого чтобы передать пейзажную весеннюю зарисовку, автор исиользу- j 
ег СПП с придаточным времени:

В опии из весенних вечеров, в конце марта, когда уж е на зем ле не было  I 
снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводит ь до ворот  * 
с«(>4Ш<1 приятеля почтмейстера. ...(Чехов А.П. Палата № 6) [2, с. 87].

В результате проведенного анализа произведений А .П .Чехова и |  
АЛ [.Куприна, мы можем сказать, что СПГ1 способны придавать худож ествен- 1 
пому тексту особое стилистическое значение и выполнять определенные ком- 1 
муппкативпые функции. Так, в произведениях А .И .Куприна СПП с придаточ- |  
пыми определительными функционируют' при описании портретных характе- 1 
рпстпк, при передаче мыслен и состояний главных героев, в поведении персо- ж 
пажей. В творчестве Л .П.Чехова СПП с придаточными изъяснительными слу- I  
жат для передачи чувств героев, а также при изображении пейзажных зарисо- j 

вок. В целом, в произведениях этих авторов находят также свое выраж ение и i f  

отношения временные, причинно-следственные, условные.
Таким образом, анализ некоторых текстов худож ественных произведений i  

Д .Чехова, А .Куприна позволяем' нам сделать вывод, что анализ СПП п ри д аю т I 
худо’асеет веи п ы м  произведен и ям  красоту  и в ы р ази тел ь н о сть .
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