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А 46,1998 

З Т А М З Ь А У 2А2А 

К ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯВЛЕНИЙ, СОБЫТИЙ, ПРОЦЕССОВ 
ВО ВРЕМЕНИ 

(НА М А Т Е Р И А Л Е Р У С С К О Г О И Ч Е Ш С К О Г О Я З Ы К О В ) 

1. Весьма частым типом предложений являются структуры, содержащие 
предикатор, который выражает протекание более или менее определенных 
отрезков времени (напр., шли годы, время летит, прошло немного больше 
месяца и др.). 

Предикатором конструкций указанного характера очень часто в русском 
языке являются глаголы определенного движения идти/пройти (чаще все
го), бежать/пробежать, лететь/пролететь. В чешском языке, наоборот, 
глагол }и в этом случае малоупотребителен (в отличие от многих других 
конструкций), зато чаще встречаются, кроме Ъёгег, 1еШ и глаголы р1у-
пои(/ир1упош, иЫпах/иЪёппош, шНии/шёа; в некоторых случаях возможен 
также и другой эквивалент: время идёт, бежит, летит — ёаз ЪёН, иЫкй, 
р1упе, (разг.) ш1ка: идёт день за днём — иЫИд//р1упе//иИка йеп га йпет; 
время в дороге прошло незаметно — се$1а пйт рН]етпё иЬёЫа//шек1а; шли 
годы — р1упи1а//иЫка1а Ша; идёт 1998 год — ]е//р($е зе ток 1998; идёт 
вторая неделя, как... — уе 1о иг ЛгиНу Хуйеп, со...; Еве идёт пятнадцатый 
год — Ечё}йе па раШасРу гок. 

Подлежащим в подобных конструкциях чаще всего выступает 
существительное время или название конкретного временного оттенка (день, 
год, сутки, месяц...). Предел, ограничивающий протекание времени, 
выражается, как правило, сочетанием к + Дат в функции обстоятельства: в ч. 
яз. в подобных конструкциях предикатором служат глаголы хспу^а1 зе, 
сНуШ зе/зспуШ зе, ЫЩ1 зе/рпЪИЬх зе: время идёт к зиме — зспу\ще зе к и-
тё//ЫШ зе тхта; шли к исходу третьи сутки — зспу1оуа1 зе//спуШ зе ке копЫ 
1геН йеп; дело идёт к рассвету — Ы& зе з\Иап(//Ьгту Ъийе з\11аХ. 

2. Конструкции с предикаторами вышеприведенного типа употребля
ются, однако, также для выражения локализации какого-либо объекта 
(явления, события, процесса) во времени (напр., идут занятия, идёт 
переучёт, шли бои). Предикатором и в этом случае в р. яз. весьма часто 
служит глагол идти. Подлежащее такой конструкции выражено сущее-
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твительным пропозиционального характера, обозначающим данный 
объект локализации (напр., занятие, лекцию, бой, дискуссию...) . В чеш
ском же языке глагол Цх почти неупотребителен: в данном случае ему или 
соответствуют глаголы ргоЫЪах, ЪёгеХ, копах зе, ЬуХ (реже и другие), или 
пропозициональное значение всей конструкции выражается безличной 
возвратной формой глагола, описывающего данное явление, т. е. формой, 
сигнализирующей анонимного производителя действия; реже встречаются 
и другие эквиваленты: идёт дискуссия — ргоЫЫ й1зкизе//й1зкихц]е зе; 
в классе идут занятия — УС хНйё зе \гуиёще//ргоЫНй ууиёоуйп(//]е ууиёоуй-
п(; на площади идёт съёмка — па пйтёзН зе паХйёХУЩтще; закрыто, идёт 
уборка — гаугепо, иЫШ зе; на севере идут тяжёлые бои — па зеуеги рго-
Ъ(па.](//]зои V ргоийи хётке Ъо$е; шла борьба за каждый мяч — Ьо]оуа1о зе 
окаЫу т1ё и т. п. Предел протекания может и здесь обозначаться 
с помощью сочетания к + Дат, на + Вин: обед идёт к концу — оЬёй зе сНуН 
ке копа; переговоры пошли на разрыв — гогкоуогу йозрёЬу к гогхггсе; 
сельское хозяйство всё более и более шло к упадку — гетёйёХзЫ зхйЛе \1се 
а \1се ирааа1о, революционные бури шли на убыль — геуо1иёп( ЪоиГе з1аЫу. 

3. Встречаются, однако, и разные модификации указанных конструкций. 
Характер этих модификаций дан, с одной стороны, типом выражаемого 
объекта локализации (событие, происшествие, процесс, организованное 
предприятие...), с другой — способом его реализации во времени 
(случайность, систематичность, кратковременность, продолжительность, 
фазовый момент). Эти факторы могут, конечно, действовать одновре
менно, разным образом перекрещиваться, так что вполне последо
вательное описание подобных конструкций является нелегкой задачей, 
далеко превышающей возможности настоящей статьи. Здесь можно 
привести лишь несколько самых типичных, как нам кажется, примеров. 

Простое протекание выражается с помощью приставочного глагола 
проходить/пройти, протекать/протечь. Если дело касается отрезка 
времени, то в ч. яз. предикатором служат глаголы иЫНах/иЫНпоих, разг. 
их1каХ/ихёсХ, р1упоиХ/ир1упоиХ, т1]еХ/пйпоиХ: время проходило для меня 
быстро — саз пи иЫка1/их(ка1 гусМе; каникулы проходили — ргйгйтпу иЫ-
На1у/их1ка1у/т1]е1у; не проходило недели (без того, чтобы...) — пеир1упи1 
хуЛеп (апЦ Ьу...); с этого момента прошёл целый час — ой хоко окатгхки 
ир1упи1а/иЬёН1а сеЫ НосИпа; после его смерти не прошло и года — ой }епо 
зтгхх пеир1упи1 аш гок; протекли годы, всё изменилось вокруг — иЬёМа 1ёха 
а у$е зе ко1ет гтёпИо. 

Однако если речь идет о локализации во времени определенного 
явления, события, процесса, то предикатор в ч. яз. представлен чаще всего 
глаголом ргоЫкаХ/ргоЪёкпоиХ: выборы проходили гладко — уо1Ьу ргоЫШу 
Маисе; болезнь протекает без осложнений — петое ргоЫпа Ьег котрИка-
с(; высадка десанта проходит без единого выстрела — уу1ойёп( ргоЫЫ 
Ьег ]ейтёНо лгузхМи; обед прошёл в дружеской обстановке — оЬёй ргоЬёЫ 
V ргаХеЬкёт о\ЫиИ; забастовка прошла под лозунгом отмены законо
проекта — зХйука ргоЬёЫа рой Нез1ет ойуоШх пйугк гйкопа. 
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4. Если внимание обращается более на характер описываемого события, 
чем на его протекание, то чаще всего в качестве предикатора встречаем 
глагол происходить/произойти. Наличие чешских эквивалентов отчасти 
зависит от положительного/отрицательного характера события: глаголы 
х1бх хе/хХйча1 хе, рНкоаЧх хе (//рпкагег хе, мапоуп. ) чаще описывают отри
цательный факт: с ним произошёл несчастный случай — х(а1а хе ти пеНо-
Ла; что с тобой произошло? — со хе Н хШЫ/рпНоа'Ио? Глаголы ДоЦх 
{к)/йоскйге1 (к), а"(1 хе, шШ хе могут употребляться в связи с отри
цательными, положительными или нейтральными явлениями, напр.: про
изошло наводнение, землетрясение — ЛоШо к ро\>ойт, к т.етё1гехеп1; иногда 
происходили ссоры — пёЫу йоскаге1о к ЪМкат; в прошлом происходило 
укрепление отношений между этими странами — V ттШохп йоспаге1о 
к иреупёт у&аМ тегг гётНо гетётх; других событий не произошло — 
к}тут шШохХет пейоМо; эти изменения происходят постепенно — гую 
гтёпу хе йё]1 рохШрпё; в Маше произошла перемена — 5 МаХои хе ийа1а 
гтёпа. Возможный осложненный характер события передается в ч. яз. 
с помощью глаголов ргоЫкаг/ргоЬёкпоШ, ойекгал>а1 хе/оЛепга1 хе: 
произошла реакция (хим.) — ргоЪёЫа геаксе, развитие происходит ска
чками — уууо/ ргоЫНй \е хкос1сН; действие драмы происходит в Москве — 
йё] Игу хе ойепгдяа V Мохкл>ё; демонстрация произошла без инцидентов — 
тат/ехШсе//а'етопх1гасе ргоЪёЫа Ъег тсОеМй; происходившее на войне — 
одно, а происходящее теперь — другое — со хе <Шо уе уаке, ]е }ейпа уёс, 
а со ргоЫНа пуп1, ЛгиНа. (Из газ.) 

В русском языке так же как в чешском языке имеется глагол дойти 
(до)/доходитъ (до), употребляемый в нескольких значениях, 
встречающийся, однако, реже, чем ч. йоЦг {к)/йосНагег (к) и более 
выразительно обозначающий интенсивность достижения результата: дело 
дошло до драки — ЛоИо (пакопес) аг ке пюбсе; дошло до того, что... — 
ЛоНо {о 1ак аЫеко, ге...Х йохЛо к п>аёсе — произошла драка. 

5. Случайность, внезапность, неожиданность какого-либо факта, 
нередко отрицательного, передается в р. яз. с помощью глаголов 
случиться/случаться, делаться/сделаться, твориться. Ч. эквивалентом 
бывает глагол хШ хе/$1а\аХ хе, рННосИг хе {/рНЫгех хе), йоЦх (к)/а"оспаге1 (к), 
ийй1 хе/йИ хе: почему ты плачешь, что-нибудь случилось? — ргоб рШёеЗ, 
х1а1о хе песо?; с Иваном случилось несчастье — /уалоу/ хе рпЬойПо пеШх-
IV, в доме случился пожар — V йоте йо&о к роЫги//уурик1 рогаг; случалось 
ли вам когда-нибудь, что... — х(а1о хе//рпНосИ1о хе \ат пёЫу, ге...- вы 
слышали, что у нас творилось/делалось? — х1у$еИ ]х1е, со хе и пах а"ё-
1оШ1о? 

В отличие от вышеуказанных, события, являющиеся результатом плано
мерной, подготовленной, систематической деятельности, описываются, 
как правило, с помощью глаголов состояться, совершиться/совер
шаться, осуществиться/осуществляться, реализоваться, ч. копаг хе, 
ихкШест( хе/ихки1еёп'оуа1 хе, геаЩоуа{ хе: лекция сегодня не состоится — 
ргейпах'ка хе йпех пекопа; концерт состоялся 29 января — копсеп хе копа1 
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29. 1ейпа; ожидаемое военное вмешательство не совершилось — осекйга-
пу Уо]епзку газап зе пеизкШеспй; проект осуществлялся на протяжении 
нескольких десятилетий — рго]екг зе изкшесйоуа1//геаИгоуа1 ро пёкоИк йе-
зеШеН. 

1. Особые предикаторы встречаются при выразительной сигнализации 
< фазового момента, т. е. начала, продолжения или завершения временного 
отрезка или события. 

Начало выражается с помощью глаголов начаться/начинаться, насту
пить/наступать, возникнуть/возникать, настать/наставать (последний 
чаще лишь об отрезках времени), кн. воцариться/воцаряться, водворить
ся/водворяться (о тишине, молчании, покое), ч. гасШга&пах, пазШ(/па-
з1ача1, рЩШрНскагег, паа,е]Шпа4спа7.а, чгпхкпоиХ/утгйкаХ, кн. (ы)\1адпои1, 
гогкозШ зе (о тишине...): начался переполох — па&Ы гтагек, наступил 
резкий перелом — паз1а1 йр1пу оЬгаг; настало время прощания — па-
зшУпаа'еЫ саз 1оисет; воцарилась тишина — гогНозШо зе//га\1М1о НсНо; 
в сельском хозяйстве водворился порядок — V гетейё1зЫъамЫМ рогааек. 

Продолжение выражают глаголы продолжаться/продолжиться, 
длиться/продлиться, ч. рокгасоуа!, 1тча1/ро1г\а1: спор продолжается — 
зрог рокгасще//1гуа ааЛ; работа продолжалась до вечера — ргасе 1п>а1а <к> 
уесега; представление продолжалось час — р?еа"зШчеп1 Хп>а1о УюЛти; 
морозы продолжились до апреля — тгагу роХтуа1у/ууа'гге1у йо йиЪпа; 
путешествие длилось месяц — сез1а Тп>а1а тёз(с. 

Завершение выражается с помощью глаголов кончиться/кончаться, 
исполниться/исполняться, истечь/истекать, ч. (з)копс'и (зе), ир1у-
пои1/ир1ууа1, Vур^зе^, ОЪУГШ зе/а'оугз'оуаХ зе. Ч. эквивалент отчасти предста
вляют также предикаторы другого типа. Ср.: спектакль кончился — ргей-
зшчет зкопсйо; дождь кончился — ргезш1о ргз~е1//]е ро йеШ; то время 
кончилось — Гу сазу иг }зои ргудУ/ /и>ы (у 1ат; исполнилось 500 лет от 
основания города — ир1упи1о 5001е( ой т.а1огет тёзга; срок договора истёк 
— зт1оит уург$е1а. 

8. Для выражения порядка следования объектов локализации чаще всего 
употребляются глаголы предшествовать, следовать, ч. ргеЛсЫге1, паз1е-
йо\а1: событиям предшествовала газетная кампания — ийаЛоз-
11//шМ1оз1ет ргейспагеиг йзко\а катрап , представлению предшествовало 
много репетиций —г- ргейзшует ргейспаг.е1о тпоНо гкои!ек; за докладом 
следовала дискуссия — ро ге/егаШ паз1е<1оуа1а (Изкизе; за прорывом 
фронта следовал удар — ро рго1пет/готу паз1ейо\а1 Мег. 

9. Для того чтобы добиться полной информации о состоянии данной 
проблематики в сопоставительной русско-чешской проекции, необходимо 
было бы сначала проследить сочетаемость всех соответствующих классов 
глагольных и субстантивных лексем в каждом языке отдельно, начиная, 
напр., с возможности сочетания отглагольных существительных {уборка, 
съёмка, учёт...) с разными глаголами, обозначающими протекание, 
процесс и т . п., учитывая при этом и ограничения, обусловленные форма
ми числа, времени, вида, стилистические признаки, фразеологические 
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особенности и другие факторы. Последующее сопоставление установлен
ных фактов позволило бы полностью обнаружить зоны сходства и разли
чий в данной области словарного состава сопоставляемых нами языков. 
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