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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение проблемы синтаксической синонимии и 

особенностей структурно-семантического анализа сложносочиненных предложений, содержащих «от этого», 

«оттого». Дана классификация данных предложений по силе выражения причинно-следственных отношений в 

зависимости от состава союзных сочетаний, возможность использования анализируемых предложений в 

качестве синтаксических синонимов. В исследовании использовался метод сплошной выборки, метод 

структурно-семантического анализа, метод компонентного анализа, методы эмпирического исследования 

(сравнение и описание). Для анализа рассматриваемых сложных предложений целесообразно использовать 

термин «ядерный компонент», под которым понимается главная, «ядерная» часть составного союзного 

сочетания со значением следствия, которая присутствует во всех разновидностях предложений данного типа. 

«Ядерным компонентом» можно считать союзное сочетание со значением следствия «от этого», которое 

присутствует во всех предложениях данного типа: «от этого», «от этого-то», «и от этого», «и от этого-то», «от 

этого и», «от этого-то и». Во второй группе анализируемых сложносочиненных предложений «ядерным 

компонентом» можно считать союзное сочетание со значением следствия «оттого», которое присутствует во 

всех разновидностях предложений данного типа: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого и», 

«оттого-то и». Под «союзным сочетанием со значением следствия» автор понимает такое сочетание, первым 

компонентом которого является сочинительный союз «и», который может быть опущен, а вторым компонентом 

является в первой группе предложений союзное слово «от этого» (форма родительного падежа указательного 

местоимения «это») и союзное слово «оттого» во второй группе анализируемых предложений. 
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Abstract. The study aims to consider the issues of syntactic synonymy and the features of structural-semantic analy-

sis of compound sentences containing «от этого» and «оттого». The article contains a classification of these sentences 

according to the power of expression of causal relations depending on the structure of the conjunctions, the possibility 

of using the sentences under analysis as syntactic synonyms. The author uses the method of continuous sampling, the 

method of structural-semantic analysis, the method of component analysis, and the methods of empirical research 
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(comparison and description). To analyze the compound sentences under consideration, it is advisable to use the term 

«nuclear component», which means the main, «nuclear» part of a compound conjunction with the meaning of conse-

quence, which is found in all sentence variants of this type. The conjunctive phrase with the meaning of the conse-

quence «от этого» can be considered Рthe «core component», which can be found in all sentences of this type: «от 

этого», «от этого-то», «и от этого», «и от этого-то», «от этого и», «от этого-то и». In the second group of the com-

pound sentences under analysis, the «nuclear component» is the conjunction with the meaning of the consequence 

«оттого», which can be found in all sentences of this type: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого 

и», «оттого-то и». By a «conjunction with the meaning of consequence» the author understands such a combination 

whose first component is the coordinating conjunction «и», which can be omitted, and the second component is the 

conjunctive word «от этого» (the genitive of the indicative pronoun «это») in the first group of sentences and the con-

junctive word «оттого» in the second group of the sentences under analysis. 

Key words: syntactic synonyms; conjunctive phrase with the meaning of consequence; «nuclear component»; formal 

indicator of causal relations; intensifying particle «-то»; coordinating conjunction «и»; structural-semantic analysis 
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Введение 

Материалом исследования стали сложносочи-

ненные предложения, содержащие в качестве 

«ядерного компонента» союзное сочетание со 

значением следствия «от этого» и сочетания с 

ним: «от этого», « от этого-то», «и от этого», «и 

от этого-то», «от этого и», «от этого-то и»; и 

сложносочиненные предложения, содержащие в 

качестве «ядерного компонента» союзное соче-

тание со значением следствия «оттого» и сочета-

ния с ним: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и 

оттого-то», «оттого и», «оттого-то и».  

Результаты исследования 

В результате проведенного анализа сделан 

вывод, что сложносочиненные предложения, со-

держащие в качестве «ядерного компонента» 

союзные сочетания со значением следствия «от 

этого» и «оттого» выражают причинно-

следственные отношения. Союзные сочетания 

«от этого» и «оттого» являются формальными 

показателями причинно-следственных отноше-

ний, а сложносочиненные предложения анализи-

руемых двух групп являются синтаксическими 

синонимами. Сила выражения причинно-

следственных отношений в предложениях рас-

сматриваемых групп различна, зависит от соста-

ва союзных сочетаний со значением следствия и 

от исторической природы их образования. Нали-

чие и позиция сочинительного союза «и», усили-

тельно-подчеркивающей частицы «-то» по отно-

шению к «ядерным компонентам» «от этого» и 

«оттого» ведет к увеличению силы выражения 

причинно-следственных отношений в данных 

предложениях. 

Теоретическая значимость: теоретическая 

значимость исследования обусловлена расшире-

нием представления о роли сложносочиненных 

предложений, содержащих в качестве «ядерных 

компонентов» союзные сочетания со значением 

следствия «от этого», «оттого» в формировании 

функционально-семантических категорий. Полу-

ченные в ходе исследования результаты могут 

быть применены в процессе преподавания кур-

сов «Синтаксис русского языка», «Функцио-

нальная грамматика». 

Анализу сложносочиненных предложений, 

содержащих в качестве «ядерного компонента» 

союзное сочетание со значением следствия «от 

этого» посвящены работы З. Н. Великодворской 

и Е. В. Коток. Данные сложносочиненные пред-

ложения нуждаются в тщательном анализе и 

изучении, так как в исследованиях многих лин-

гвистов обнаружены разногласия по вопросу оп-

ределения их структурно-семантического значе-

ния, выбора терминологии для обозначения ана-

лизируемых предложений [Великодворская, 

1963; Коток, 1963]. 

Данные предложения относятся к сложносо-

чиненным предложения с союзом «и», в которых 

выражаются присоединительно-

определительные отношения [Грамматика рус-

ского языка, 1954, с. 194; Грамматика русского 

языка, 1960, с. 198]. Они названы соединительно-

распространительными предложениями, которые 

выражают причинно-следственные отношения 

[Грамматика современного русского литератур-

ного языка, 1970, с. 663]. Данные предложения 

названы присоединительно-комментирующими 

[Русская грамматика, 1980, с. 618]. 

В сложносочиненных предложениях, содер-

жащих в качестве «ядерного компонента» союз-

ное сочетание «от этого», выражаются присое-

динительные и причинно-следственные отноше-

ния. Союзное сочетание «от этого» является 
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формальным показателем причинно-

следственных отношений в данных предложени-

ях, по своей синтаксической функции – обстоя-

тельственным распространителем со значением 

причины, отвечает на вопрос почему? По какой 

причине? и относится к сказуемому второй части 

предложения. «От этого» – это форма родитель-

ного падежа указательного местоимения «это». 

Первый компонент союзного сочетания со зна-

чением следствия (сочинительный союз «и») 

опущен, второй компонент – союзное слово «от 

этого». 

Формальный показатель причинно-

следственных отношений «от этого» всегда сто-

ит в начале второй части предложения. 

…выстрелы были страшно оглушительны, 

от этого юнкера подолгу ходили со звоном в го-

лове [Куприн, 1981]. 

Автором отмечено неконтактное употребле-

ние союзного сочетания «от этого» по отноше-

нию к главной части предложения, что в языке 

художественной литературы 19–20 веков реали-

зуется редко. 

Любви было мало, он страдал от этого. 

[Толстой, 1979]. 

В произведениях художественной литературы 

19–20 веков автором найдены сложносочинен-

ные предложения, содержащие в качестве фор-

мального показателя причинно-следственных 

отношений союзное сочетание со значением 

следствия «от этого-то». Первый компонент дан-

ного союзного сочетания со значением следствия 

(сочинительный союз «и») опущен, второй ком-

понент – союзное слово «от этого» осложнено 

употреблением усилительно-подчеркивающей 

частицы «-то», стоящей в постпозиции по отно-

шению ко второму компоненту союзного сочета-

ния, со значением следствия, союзному слову 

«от этого». Причинно-следственные отношения в 

данных предложениях выражены сильнее, чем в 

предложениях с «от этого», что обусловлено 

употреблением усилительно-подчеркивающей 

частицы «-то» в составе союзного сочетания «от 

этого-то».  

 

В его нраве появилась грубость и жесто-

кость, от этого он ворчал. [Гончаров, 1979] 

В его нраве появилась грубость и жесто-

кость, от этого-то он ворчал. 

 

В сложносочиненных предложениях с фор-

мальным показателем причинно-следственных 

отношений «и от этого» наличие первого компо-

нента составного союзного сочетания со значе-

нием следствия (сочинительного союза «и») уве-

личивает силу выражения причинно-

следственных отношений. Союзное сочетание со 

значением следствия «и от этого» всегда стоит в 

начале второй части предложения. 

 

…играли на рояле, и от этого поднимались 

смутные и невозможные желания. [Толстой, 

1979]  

 

В анализируемых предложениях, содержащих 

формальный показатель причинно-следственных 

отношений «и от этого» причинно-следственные 

отношения выражены сильнее, чем в предложе-

ниях, содержащих формальные показатели при-

чинно-следственных отношений «от этого», «от 

этого-то». 

 

Ее глаза то суживались, то расширялись, от 

этого менялось все ее знакомо-незнакомое лицо. 

[Куприн, 1981] 

Ее глаза то суживались, то расширялись, от 

этого-то менялось все ее знакомо-незнакомое 

лицо. 

Ее глаза то суживались, то расширялись, и 

от этого менялось все ее знакомо-незнакомое 

лицо. 

 

В составе показателя причинно-следственных 

отношений «и от этого-то» в анализируемых 

сложносочиненных предложениях отмечено 

употребление усилительно-подчеркивающей 

частицы «-то», стоящей в постпозиции по отно-

шению к союзному сочетанию со значением 

следствия «и от этого». 

 

…ему шутили о княжне Волконской, и от 

этого-то Ростов сердился. [Толстой, 1979] 

 

Причинно-следственные отношения в слож-

носочиненных предложениях, содержащих фор-

мальный показатель причинно-следственных от-

ношений «и от этого-то» выражены сильнее, чем 

в анализируемых предложениях с «от этого», «от 

этого-то», «и от этого», что обусловлено упот-

реблением усилительно-подчеркивающей части-

цы «-то» и сочинительного союза «и» в качестве 

первого компонента союзного сочетания со зна-

чением следствия «и от этого-то». 
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Врага можно любить любовью божеской, от 

этого я радовался. [Толстой, 1979] 

Врага можно любить любовью божеской, от 

этого-то я радовался. 

Врага можно любить любовью божеской, и 

от этого я радовался. 

Врага можно любить любовью божеской, и 

от этого-то я радовался. 

 

В произведениях художественной литературы 

19–20 веков автором зафиксировано употребле-

ние сложносочиненных предложений с фор-

мальным показателем причинно-следственных 

отношений «от этого и». Первый компонент со-

юзного сочетания со значением следствия «от 

этого и» сочинительный союз «и» находится в 

постпозиции по отношению ко второму компо-

ненту союзного сочетания союзному слову «от 

этого». В данном случае союзная функция «и» 

ослабляется, союз «и» сближается с функцией 

усилительной частицы [Виноградов, 1986]. 

 

В науку в те годы шли немногие чудаки, от 

этого и укрепился образ отрешенного, одержи-

мого своей наукой отшельника. [Гранин, 1989] 

 

Возможен случай неконтактного расположе-

ния частей союзного сочетания со значением 

следствия «от этого и». 

 

…не нужно слишком предаваться развлече-

ниям, от этого я и боюсь за тебя [Гончаров, 

1979]. 

 

Причинно-следственные отношения выраже-

ны в сложносочиненных предложениях с «от 

этого и» сильнее, чем в предложениях, содержа-

щих союзные сочетания со значением следствия 

«от этого», «от этого-то», «и от этого», «и от это-

го-то», что обусловлено тем, что происходит 

сближение союза «и» с функцией усилительной 

частицы.  

 

Ты стал лениться, от этого не видать тебя 

нигде. [Гончаров, 1979] 

Ты стал лениться, от этого-то не видать 

тебя нигде. 

Ты стал лениться, и от этого не видать те-

бя нигде. 

Ты стал лениться, от этого и не видать те-

бя нигде. 

 

В процессе анализа языка произведений ху-

дожественной литературы 19–20 веков автором 

обнаружено употребление в рассматриваемых 

предложениях в составе формального показателя 

причинно-следственных отношений усилитель-

но-подчеркивающей частицы «-то», употреблён-

ной в интерпозиции по отношению к компонен-

там составного союзного сочетания со значением 

следствия: союзного слова «от этого» и сочини-

тельного союза «и», союзная функция которого 

ослабляется, он сближается с функцией усили-

тельной частицы. 

 

Он не шевелился, от этого-то и происходило 

то странное выражение мертвенности на его 

лице. [Толстой, 1979] 

 

В данных сложносочиненных предложениях, 

содержащих формальный показатель причинно-

следственных отношений «от этого-то и» сила 

выражения причинно-следственных отношений 

возрастает, что обусловлено наличием в составе 

формального показателя усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» и сочинительно-

го союза «и», употребленного в постпозиции по 

отношению к союзному сочетанию «от этого». 

В результате анализа вышеуказанных пред-

ложений автором отмечена закономерность воз-

растания силы выражения причинно-

следственных отношений в случае использова-

ния сочинительного союза «и» в качестве ком-

понента формального показателя причинно-

следственных отношений («и от этого», «от это-

го и»). Употребление данного союза в постпози-

ции по отношению к союзному сочетанию «от 

этого» ведет к еще большему возрастанию силы 

выражения причинно- следственных отношений. 

Вторым способом усиления выражения при-

чинно-следственных отношений является упот-

ребление усилительно-подчеркивающей частицы 

«-то» в составе формального показателя причин-

но-следственных отношений («от этого-то», «и 

от этого- то», «от э того-то и»). 

 Автором предложена классификация слож-

носочиненных предложений, содержащих в ка-

честве «ядерного компонента» союзное сочета-

ние со значением следствия «от этого» в порядке 

возрастания силы выражения причинно-

следственных отношений. 

 

Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого лицо у Марии Викторовны стало как буд-

то шире. [Чехов, 1977] 
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Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого-то лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, и от 

этого лицо у Марии Викторовны стало как буд-

то шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, и от 

этого-то лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого и лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого-то и лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

 

Автором отмечено, что увеличение силы вы-

ражения причинно-следственных отношений в 

анализируемых предложениях зависит от нали-

чия в составе союзного сочетания со значением 

следствия сочинительного союза «и», от позици-

онного расположения данного союза (в препози-

ции или в постпозиции по отношению к союзно-

му слову «от этого»); от наличия в составе союз-

ного сочетания со значением следствия усили-

тельно-подчеркивающей частицы «-то», от пози-

ционного расположения данной частицы (в 

постпозиции или в интерпозиции по отношению 

к компонентам союзного сочетания). 

Объектом исследования в нашей статье слу-

жат и сложносочиненные предложения, содер-

жащие «ядерный компонент» союзное сочетание 

со значением следствия «оттого» и сочетания с 

ним: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и отто-

го-то», «оттого и», «оттого-то и», в которых «от-

того» является формальным показателем при-

чинно-следственных отношений. Рассмотрению 

этой проблемы посвящены работы В. А. Бело-

шапковой [Белошапкова, 1967] и Е. В. Скорлу-

повской [Скорлуповская, 1966]. «Оттого» явля-

ется отсылочным словом и соотносит содержа-

ние второй части сложносочиненного предложе-

ния с содержанием первой части сложносочи-

ненного предложения во всем объеме. «Отто-

го» – это местоименное наречие, в предложении 

является обстоятельством причины и отвечает на 

вопросы: почему? по какой причине? 

 

Они не смущали себя никакими умственными 

или нравственными вопросами, оттого всегда 

цвели здоровьем и весельем. [Гончаров, 1979] 

 

В данных предложениях «оттого» – это фор-

мальный показатель причинно-следственных от-

ношений, составное союзное сочетание со значе-

нием следствия, первый компонент которого 

(сочинительный союз «и») опущен, а второй 

компонент – союзное слово «оттого». 

В процессе анализа сложносочиненных пред-

ложений, содержащих формальный показатель 

причинно-следственных отношений, союзное 

сочетание со значением следствия «оттого», ав-

тором отмечено употребление усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» в постпозиции 

по отношению ко второму компоненту союзного 

сочетания, к союзному слову «оттого». 

 

Молодое вино начинает бродить, бурлить, 

играть в желудке, оттого-то называют это 

молодое вино – «бешеным вином». [Куприн, 

1981] 

 

Наличие усилительно-подчеркивающей час-

тицы «-то» в составе союзного сочетания со зна-

чением следствия «оттого-то» увеличивает силу 

выражения причинно-следственных отношений. 

 

Лесные товары принадлежат к предметам 

первой необходимости, оттого спрос на них по-

вторяется в возрастающих размерах [Леонов, 

2005]. 

Лесные товары принадлежат к предметам 

первой необходимости, оттого-то спрос на них 

повторяется в возрастающих размерах. 

 

В сложносочиненных предложениях, содер-

жащих формальный показатель причинно-

следственных отношений, союзное сочетание со 

значением следствия «и оттого», наличие перво-

го компонента союзного сочетания (сочинитель-

ного союза «и»), употребленного в препозиции 

по отношению ко второму компоненту союзного 

сочетания, союзному слову «оттого», увеличива-

ет силу выражения причинно-следственных от-

ношений в данных предложениях. Наличие или 

отсутствие сочинительного союза «и» перед «от-

того», употреблённым в союзной функции, не 

меняет структурно-семантический тип предло-

жения. 

 

Они понимали друг друга с полуслова, оттого 

в доме стояло постоянное безмолвие. 

Они понимали друг друга с полуслова, отто-

го-то в доме стояло постоянное безмолвие. 
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Они понимали друг друга с полуслова, и отто-

го в доме стояло постоянное безмолвие [Леонов, 

2005]. 

 

В составе составного союзного сочетания со 

значением следствия «и оттого» зафиксировано 

употребление усилительно-подчеркивающей 

частицы «-то», стоящей в постпозиции по отно-

шению к анализируемому сочетанию («и оттого-

то»), что ведет к увеличению силы выражения 

причинно-следственных отношений в данных 

предложениях. 

 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, оттого у большинства вслед за обла-

данием идет отвращение. 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, оттого-то у большинства вслед за 

обладанием идет отвращение. 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, и оттого у большинства вслед за об-

ладанием идет отвращение. 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, и оттого-то у большинства вслед за 

обладанием идет отвращение [Куприн, 1979]. 

 

Автором зафиксировано употребление сочи-

нительного союза «и» в постпозиции по отноше-

нию к союзному слову «оттого» в составе союз-

ного сочетания со значением следствия «оттого 

и». В данном союзном сочетании сочинительный 

союз «и» сближается с функцией усилительной 

частицы, что приводит к усилению силы выра-

жения причинно-следственных отношений в 

данных предложениях. 

 

Деды наши по Европам не шастали, оттого 

жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, оттого-

то жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, и оттого 

жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, и отто-

го-то жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, оттого и 

жили по сто лет без болезней [Куприн, 1981]. 

 

В сложносочиненных предложениях, содер-

жащих союзное сочетание со значением следст-

вия «оттого-то и» отмечено употребление усили-

тельно-подчеркивающей частицы «-то», стоящей 

в интерпозиции по отношению к компонентам 

союзного сочетания (союзному слову «оттого», 

сочинительному союзу «и»). Союз «и» в данном 

случае сближается с функцией усилительной 

частицы. Употребление усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» и сочинительно-

го союза «и» увеличивает силу выражения при-

чинно-следственных отношений в данных пред-

ложениях. 

 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого русские бедны. [Пикуль, 2011] 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого-то русские бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, и оттого русские бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, и оттого-то русские бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого русские и бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого-то русские и бедны. 

 

В примерах сложносочиненных предложений, 

содержащих союзное сочетание со значением 

следствия «оттого-то и» зафиксирована возмож-

ность неконтактного употребления компонентов 

союзного сочетания в вышеприведенном приме-

ре. Среди рассматриваемых предложений высока 

частотность неконтактного употребления компо-

нентов союзного сочетания «оттого-то и». 

 

Из любви сделали тему для мерзких анекдо-

тов, оттого-то люди и отвели для любви ночь. 

[Куприн, 1981] 

 

В проанализированных выше сложносочи-

ненных предложениях происходит увеличение 

силы выражения причинно-следственных отно-

шений в зависимости от наличия в составе союз-

ного сочетания со значением следствия сочини-

тельного союза «и», его позиционного употреб-

ления (в препозиции, в постпозиции по отноше-

нию к союзному слову «оттого»), от наличия 

усилительно-подчеркивающей частицы «-то», ее 

позиционного употребления (в постпозиции. или 

в интерпозиции по отношению к компонентам 

составного союзного сочетания (союзному слову 

«оттого», сочинительному союзу «и»)). 

Далее автор приводит классификацию слож-

носочиненных предложений, содержащих сочи-

нительный союз «и» в составе союзных сочета-

ний со значением следствия, имеющих «ядерный 

компонент» «оттого» в порядке увеличения силы 

выражения причинно-следственных отношений. 
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Ему не совсем здоровилось, и оттого он в 

церковь не ходил. 

Ему не совсем здоровилось, и оттого-то он в 

церковь не ходил. 

Ему не совсем здоровилось, оттого он и в 

церковь не ходил. 

Ему не совсем здоровилось, оттого-то он и в 

церковь не ходил. [Тургенев, 1980]. 

 

Автор считает целесообразным показать клас-

сификацию анализируемых сложносочиненных 

предложений, содержащих усилительно-

подчеркивающую частицу «-то» в составе союз-

ных сочетаний со значением следствия, имею-

щих «ядерный компонент» «оттого» в порядке 

увеличения силы выражения причинно-

следственных отношений. 

 

Она продавала молоко, оттого-то сундуки 

казачки ломились от добра. [Шолохов, 1973] 

Она продавала молоко, и оттого-то сундуки 

казачки ломились от добра. 

Она продавала молоко, оттого-то сундуки 

казачки и ломились от добра. 

 

Рассматриваемые в нашем исследовании 

сложносочиненные предложения, содержащие 

«ядерный компонент» «от этого» и сочетания с 

ним: «от этого», «от этого-то», «и от этого», «и 

от этого-то», «от этого и», «от этого-то и»; и 

сложносочиненные предложения, содержащие 

«ядерный компонент» «оттого» и сочетания с 

ним: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и отто-

го-то», «оттого и», «оттого-то и», – являются-

синтаксическими синонимами. Синтаксические 

синонимы (синонимические конструкции) – кон-

струкции, совпадающие по своему значению при 

различии формального построения, выраженные 

единицами одинакового синтаксического уровня 

[Розенталь, 1985]. Автор приводит пары синтак-

сически синонимичных предложений, содержа-

щих рассматриваемые формальные показатели 

причинно-следственных отношений («от этого», 

«оттого» и сочетаний с ними). 

 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого / оттого твои любовные дела плохи. 

[Гончаров, 1979]. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого-то / оттого-то твои любовные дела 

плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, и 

от этого / и оттого твои любовные дела плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, и 

от этого-то / и оттого-то твои любовные дела 

плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого / оттого твои любовные дела и плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого-то / оттого-то твои любовные дела и 

плохи. 

 

В последних двух примерах отмечено некон-

тактное употребление компонентов составных со-

юзных сочетаний со значением следствия «от этого 

и», «оттого и», «от этого-то и», «оттого-то и». 

Слабее всего причинно-следственные отно-

шения выражены в предложениях с «от этого» и 

«оттого», сильнее всего в предложениях с «от 

этого-то и» и «оттого-то и». 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что су-

ществует два способа усиления выражения при-

чинно-следственных отношений в анализируемых 

сложносочиненных предложениях: наличие сочи-

нительного союза «и», употребление усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» в составе союзных 

сочетаний «от этого» и «оттого». 

Проанализировав данные сложносочиненные 

предложения ,можно сделать вывод, что причин-

но-следственные отношения выражены сильнее в 

предложениях первой группы, содержащих в ка-

честве «ядерного компонента» союзное сочета-

ние «от этого» и сочетания с ним: «от этого», «от 

этого-то», «и от этого», «и от этого-то», «от это-

го и», «от этого-то и», чем в сложносочиненных 

предложениях второй группы, содержащих в ка-

честве «ядерного компонента» союзное сочета-

ние «оттого» и сочетания с ним: «оттого», «отто-

го-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого и», 

«оттого-то и». Это можно объяснить, если обра-

титься к исторической природе образования ука-

зательного местоимения «это» («от этого»). В 

исходной системе древнерусского языка разли-

чали указательное местоимение «то», которое 

употреблялось для безотносительного указания. 

Местоимение «это» возникло путем сложения 

формы «то» с указательной частицей е (из he, 

ср.белорусск. гэ), причем первоначально эта час-

тица осознавалась как нечто самостоятельное, 

отдельное от местоимения. Развитие языка при-

вело к тому, что местоимение «то» стало играть 

роль указателя на отдаленный предмет, роль ука-

зателя на ближайший (конкретный) предмет ста-

ло выполнять местоимение «это» [Иванов, 1990]. 
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В исследовании отмечалось, что наличие части-

цы в составе союзного сочетания способствует 

увеличению силы выражения причинно-

следственных отношений в анализируемых 

сложносочиненных предложениях. 

Проведенный анализ сложносочиненных 

предложений, содержащих «ядерные компонен-

ты» союзные сочетания со значением следствия 

«от этого» и «оттого», позволил расширить 

представление о роли данных предложений в 

формировании функционально-семантических 

категорий. Полученные результаты анализа мо-

гут быть использованы в преподавании курсов 

«Синтаксис современного русского языка», 

«Функциональная грамматика», для самостоя-

тельной работы учащихся школ и студентов ву-

зов, активизировать их интерес к языковой фор-

ме и структурным элементам данныхсложносо-

чиненных предложений. 
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