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ВВОВЖЙС РКАС1 ШЬ020ШСКЁ ГАКТЛ/ГТ В1ШЁК8КЁ ХШ1УЕЕ21ТУ 
8ТШЛА МШОВА РАОТЬТАТК РН1Ш80РН1САЕ ТЖГУЕВ8ГГАТ18 ВВЛШЕХ818 

А 22/23, 1974/76 

А Л Е Ш Б Р А Н Д Н Е Р 

О Н Е А Д В Е Р Б И А Л Ь Н Ы Х Ф У Н К Ц И Я Х П А Д Е Ж Е Й 
С П Р Е Д Л О Г А М И НА, С, В, И З 

В последнее время сильно возрастает интерес к семантике предложения. 1 

Эти вопросы исследуются особенно в связи с лексико-грамматической 
природой, „валентностью" финитного глагола в роли сказуемого. В связи 
с этим нам представляется актуальным вновь обратить внимание на про
блему объективного характера таких распространителей глагола, которые 
выражаются посредством падежей существительных с четырьмя перво
образными предлогами. 

Предложно-падежные формы в неадвербиальной функции не выражают 
никакого отчетливого адвербиального значения. В предложении они 
выступают прежде всего в роли дополнения, отчасти также в роли не
согласованного определения и именной части сказуемого (или же в роли 
предикативного определителя). 

В нашей статье мы пытаемся выяснить о б ъ е к т н у ю ф у н к ц и ю оборотов 
с приведенными предлогами и исследовать, у каких глаголов стоит допол
нение в падежной форме с предлогами на, с, в, из. 

Глаголы, направленные на объектный определитель, называются тра
диционно о б ъ е к т н ы м и . 2 Форма этого определителя не произвольна, 
а „предписывается" со стороны доминирующего члена, напр. надеяться 
на друга, обвинять в предательстве. В таких сочетаниях, как правило, 
нел-ьзя заменять предлоги. 3 Формальная обусловленность такого рода 
осуществляется в порядке т. наз. с и л ь н о г о у п р а в л е н и я . Объектные 
отношения имеют в денотате своей основой непосредственное воздействие 
глагольного (или другого) признака на некоторую субстанцию или при
знак. 4 

По самой своей л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к о й сущности управляющий 
член нуждается в восполнении, в раскрытии своего содержания именно 
определенным, а не другим, падежом, в единичных же случаях — одним 

1 См., напр., Гг. БапеЗ, Рокив о в1гик1игп1 апа\уъи вШевпуск уутатй, 8а5 32 (1971), 
193—207; <1. Когепзку , К ргоЫёти Vё^пёвётап^^скуск )ипкс1 мйё]овуск уугпатй севкёко 
в^ева, За5 32 (1971), 208—216; Сп. 3. Р Ш т о г е , Тке саве }ог саве, 1Гшуегза18 т Ьшдша-
Ыс ТЬеогу, N6* Уогк 1969, 1—88. 

2 См. Р. Мразек, Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы, Вопросы языко
знания, XIII (1964), 3, 50—62. 

3 См. М. 2 а Ь о у к а й и к , РгесИогкоьа «ро/елг, СтатаЫскё 5ЬаИ г гиШпу, РгаЬа 1965, 
276—293. 

4 См. К. Мгахек, Синтаксические отношения и члены предложения, 8Р РТВ17, А 9 
Вгпо 1961, 47—60. 
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из двух параллельных падежей (смотреть на кого-что // что). Таким 
образом приглагольный детерминант оказывается коммуникативно обли-
г а т о р н ы м . 5 Некоторые глаголы имеют равнозначное колеблющееся па 
дежное управление (бороться против кого // с кем), у других ж е разница 
падежного управления связана с большим или меньшим смысловым раз
личием (думать о друге х над решением).6 

В противоположность обстоятельственным отношениям, объектные от
ношения более отвлеченны, абстрактны, более синтаксичны, поэтому они 
имеют часто Место во всякого рода переносных, метафорических конфи
гурациях. Падежи, выражающие объектные отношения, более или менее 
л и ш е н ы к о н к р е т н о г о а д в е р б и а л ь н о г о з н а ч е н и я (пространствен
ного, временного, целевого и т. д.), сохраняя лишь свое общее падежное 
значение, свою инвариантную падежную значимость. 

Наша работа представляет часть гораздо более обширного исследования, 
целью которого было описать адвербиальное и неадвербиальное упо
требление падежей с указанными предлогами в сопоставительном русско-
чешском и чешско-русском плане, на основании богатого, собранного нами 
материала. Материал, тем не менее, не является исчерпывающим, а только 
иллюстративным: он содержит около 1 500 примеров, собранных путем 
выборки из художественных произведений и словарей. 

В предлагаемой статье мы ограничиваемся, к а к уже было сказано, только 
о б ъ е к т н о й функцией наших предложно-падежных форм, стараясь 
о б о б щ и т ь классы и группы русских глаголов с данным управлением и, 
вместе с тем, с о п о с т а в и т ь управление русских и эквивалентных чешских 
глаголов. Эта примарная русско-чешская направленность исследования 
восполняется всегда еще обратной перспективой: приводятся другие 
русские функциональные соответствия чешским управляемым сочетаниям 
с предлогами па, з, V, 2. 

О б ъ е к т н ы е п р и г л а г о л ь н ы е о п р е д е л и т е л и с п р е д л о г о м на 

Сочетания с в и н и т е л ь н ы м падежом встречаются у следующих семан
тических групп глаголов: 

а/ Глаголы, выражающие в о з д е й с т в и е , н а п а д е н и е н а кого-н. или 
н а что-н.: действовать (на читателя) — рйзоЪИ (па сЬепаге), влиять (на 
течение нашей жизни) — рйзоЪИ (па пае ИхоЬ), обрушиться (на человека) — 
А61еппои1 (па с!оуёка), напасть (на врага) — ртерайпоиХ, парайпои1 (пе-
рп1е1е) // игппои( зе (па перпЬе1е), наткнуться (на ошибку) — пагаШ (па 
сЬуЬи), налететь (на кого-н.) — ргийсе пагаъИ (па пёкоЬо), броситься (на 
людей) — V^Нпои^ зе (па И (И), ринуться (на обстановку) — игкпои1 зе (па 
гапгеш), намекать (на ее мужа) — пат&Ш, АёШ пат&1ку (па ]е]Шо шапге1а). 

б/ Глаголы со значением „ о п и р а т ь с я н а что-н." в прямом (конкретном), 
а также и в переносном (абстрактном) смысле: опираться (на палку) — 
ор1га1 зе (о Ьй1ки) х опираться (руками о землю) — ор1га1 зе (шкаша 

9 О проблеме облигаторвых детерминантов в последнее время писалось неоднократно, 
ср., напр., М. 1т16, ТНе ОгаттаНса1 Са1е$оту о] Коп-ОтШ1Ые Оеигтгпегеа, Ш р т а 11, 
1962 (51шиа рга1и1аЬог1а № А. \У. йе Сгоо1), 199—204. 

• См. Ю. А. Апресян, Экспериментальное исследование семантики русского елаеола, 
Москва 1967, 27 сл. 
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о г е т ) ; напирать (на дверь) — орггаЬ ве (йо йуеп) // НасЫ (па аЧеге); обло
котиться (на подоконник) — оргИ ве (о окепш Дезки), откинуться (на пле
теную спинку) — орШ ве (о р1е1епу 1епосп ысПе); надеяться (на милость) — 
йои1а1 ( У пп1оз1), полагаться (на мужское слово) — вро1епа1 (па сЫарэкё 
«1ОУО), уповать (на чью-н. помощь) — зро1епа1 (па пёс! ротос); периферийно 
еще: решиться (на что-н.) — оаЪойШ ве (к сети) . 

в/ Глаголы, выражающие п р о я в л е н и я н е д о в о л ь с т в а , н е п р и я т 
н о с т и и т . п.: кричать (на детей) — кНёе1 (па аё(д), сердиться (на брата) — 
г1оЬИ ве (па ЬгаЬга), обижаться (на товарища) — НпёЬа1 ве (па катагайа), 
сетовать (на нашу промышленность) — &ёпга1 (па пав ргйтуз1), ворчать 
(на плохое обслуживание) — тгге1 ве (па ёраЬпои оЪэ1ипи), жаловаться 
(на усталость) — в1е*1оуа1 $1 (па йпауи), пенять (на себя за что-н.) — КиЪоиа1 
| (зат па зеЬе рго песо), плюнуть (на все) — 17указ1а1 ве (па УзесЬпо). 

г/ Глаголы, которые обозначают в о с п р и я т и е чего-н. (Субъект сам 
реализует действие, или он сам вызывает восприятие других): посмотреть 
|(на часы) — ройюа1 ве (па посИпку), глянуть (на девушку) — роМейпоШ 
(па (Цуки), оглянуться (на Ваську) — оЫЫпоиЬ ве (па Уазки) // о1осЫ ве (га 
Уазкои), отозваться (на зов) — огиа1 ве (па 2ауо1ат), показать (на группу 
людей) — икат.0,1 (па зкирти Па!!), махнуть (на товарищей) — тйипои1 (па 
катагайу), обратить внимание (на опасного человека) — ирогогпИ (па пе-
ЪегреспёЬо с1оуёка), закрывать (глаза на недостатки) — гаиьгаЬ (061 ргей 
пес-озЬаЬку), ответить (на вопрос) — ойроуейеЬ (па о1агки). 

Ч е ш с к и е конструкции па + винительный падеж имеют, сверх того, 
и н ы е соответствия в русском языке при следующих глаголах: йыа1 ве 
(па Ьги) — смотреть (игру), 7 роМейё1 (па зеЬе) — переглянуться (в данных 
•случаях, однако, существуют в обоих языках сходные конструкции), га-
ротепоиЬ (па паз) — забыть (о нас), угротепоШ в\ (па госИбе) — вспомнить 
(о родителях), тувШ (па зеЬе) — думать (о себе), рШ ве (па аеМ) — спра
шивать (о детях), ъер1а1 ве (ко1ет](1оис1сЬ па сезЬи) — спросить (у прохожих 
дорогу), Мера1 (па йуеге) — стучаться (в дверь), ёека1 (па зез1ги) — ждать 
(сестру), ваНа1 (па ехропаЬу) — трогать (экспонаты), гцукпоиЬ в1 (па зуё 
роутпозИ) — привыкнуть (к своим обязанностям). 

Сочетания с п р е д л о ж н ы м падежом выступают только у совсем неболь
шого количества глаголов, в особенности с семантикой „ с о с р е д о т о ч и т ь 
с я " . Они обозначают предмет, лицо, коллектив, которые являются центром 
чего-н., что выражает объект какого-н. действия или состояния: сосредото
читься (на одном событии) — воизЬгейИ ве (к ]ео!пё иаа1озЦ // па ]"ейпи 
исШозЬ), основываться (на последних выводах техники) — орггаЬ ве (о ро-
зЬйш 1есптске уупа1е2у), отразиться (на экономике) — одтагИ ве, рщ'еиИ 
ее, тИ (па позроа,агз1У1), сказаться (на здоровье) — р^о^еV^^ зе (па гйгау!), 
охотиться (на диких животных) — /ом* (сИуокои гуёг). 8 

1 Русский глагол „смотреть" в значении „рассматривать что-н." или ,,знакомиться 
•с кем-н. или с чем-н." имеет конструкцию с беспредложным винительным падежом 
{смотреть пьесу), однако в значении „направлять взгляд, чтобы увидеть кого-н. или 
что-н." имеет сходную конструкцию с чешским языком на + винительный падеж 
{смотреть на часы — Иьа1 ее па поаЧпку). 

• При глаголе „охотиться" гораздо чаще употребляется сочетание на + винительный 
падеж (охотиться на медведя), или же за + творителный падеж (охотиться ва пере
пелами). 
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Далее встречаются обороты с предложным падежом при глаголах: 
жениться (на богатой) — оНепИ зе (з ЬоЬаЬои) // Ьг&Ь 31 (ЬоЬаЬои), нажиться 
(на военных поставках) — гЪокаЬпоиЬ (уа1ебпупп йойаукапи // г уа1еёп^сЪ 
аойауек). 

Ч е ш с к и е конструкции па + предложный падеж о т л и ч а ю т с я от 
русских у следующих глаголов: тзШ $е (па йёЬесЪ.) — мстить (детям) х 
тзШ зе (пёкоши га песо) — мстить (кому-н. за что-н.), Ыйа1 (па гаысЪ 
пешогпё) — требовать (от учеников невозможного), иутйтЫ (решге па 
госНс1сЪ) — выманить (деньги у родителей), иугиЫаЬ (па Ьга1гоУ1 ифтзЬу! ) 
— выпытывать (у брата секрет), дхзризШ зе ггайу (па рпЬеЬ) — изменить 
(приятелю). Приведенные глаголы выражают д е й с т в и е , н а п р а в л е н н о е 
к о п р е д е л е н н о й цели . 

Дальнейшие отличия можно наблюдать у глаголов, у которых сочетания 
па + предложный падеж выступают в роли объекта, называемого у Ф. Трав-
ничека термином „оЪзаЪоуу р г е й т е I " : 9 изпёз1 зе (па зро1еспёт розЬири) 
— договориться (о совместных действиях), йокойпоШ зе (па ге§еш «ШеыЬусЬ 
оЬагек) — договориться (о решении важных вопросов), роспи1п6юаХ зь 
(па гауагешпё) — лакомиться (вареньем), шШдАаХ з1 (па аоЬгёт ]тёпё) — 
гордиться (хорошим именем). 

Сюда можно отнести также глаголы с т. наз. , , объектом с о п р и к о с н о 
в е н и я " : 1 0 ШеЫ (па к&Ыёт г паз) — зависеть (от каждого из нас), г<Ызе( 
(па роЬуЬи ргз1и) — зависеть (от движения пальца). 

О б ъ е к т н ы е п р и г л а г о л ь н ы е о п р е д е л и т е л и с п р е д л о г о м с 

Сочетания с р о д и т е л ь н ы м падежом употребляется в русском языке 
при глаголах с о т л о ж и т е л ь н ы м ( а б л я т и в н ы м ) з н а ч е н и е м : брать 
(пример с кого) — ЬтбХ м (рпЫаа ъ коЬо), взять (взятку с родителей) — 
игИ (йр1а1ек об госИсй), откладывать (со всякого истрачиваемого рубля 
по грошу в небольшой ящичек) — ойМаЛа1 {г каЫёЬо и1гасепёЬо гиЫи 
дго§ о*о та1ё зкппку), платить (десять копеек со строчки) — рШИ (йеаеЬ 
коре^ек оа гааки), взыскать (штраф с гражданки) — щтосг па оЬбапсе 
рокиЬи // ро1гез1а1 (оЬбапки рокиЬои), начать (с хвоста) — гас11 (ой осази). 

В ч е ш с к о м я з ы к е не в с т р е ч а е т с я в объектной функции предлог 
я с р о д и т е л ь н ы м падежом, в отличие от русского, где такое сочетание 
употребляется часто. 

Для сочетаний с т в о р и т е л ь н ы м падежом характерно то, что семантика 
глаголов обозначает с о в м е с т н о е д е й с т в и е , выражающее взаимную дея
тельность субъекта и объекта. Чаще всего речь идет о живых существах, 
реже о предметах. 1 1 Конструкции с + творительный падеж встречаются 
у следующих групп русских глаголов: 

а) Глаголы с семантикой „ г о в о р и т ь , п о с т у п а т ь , о б р а щ а т ь с я " : 
разговаривать (с этим человеком) — пйииИ (з Ыт с1оуёкет), беседовать 
(со студентами) — ЬезейоVа^ (зе з1ийеп1у), поделиться (с приятелем своим 

9 Гг. Тгаушбек , Ширпке 8р^80Vпе сехИпу II, РгаЬа 1951, 1262. 
ю р г < Тгйушсек , Шмтсе врЬвоьпе беНЫу II, РгаЬа 1951, 1262. 
1 1 Н. Мгйгек, Рипксе пеаЛоетЫаХтко Ы&гипгепШи V тиШпё а \е]1сЬ. ЫЛотЬеЩ &(ро) 

(каЫШабт ргасе), Вгпо 1960, 346 8. 
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опытом) — зюёШ зе (рп1еН ее вуупи гкизепозЬпп), торговаться (с цыганом 
о цене) — зт1оииаЬ, <1окас^оVа^ зе (з сгкапет о сепё), обращаться (с людьми 
благородно) — }еа"па1 (з пМпп §1есЬе1пё), (плохо) поступать (с родителями) 
— (§ра1пё) )ейпа1 (з госИс1), дружить (с кем-н.) — ргбХеШ зе (з пекут ) . 

б) Глаголы, выражающие значение „ с т о л к н у т ь с я , п о л е м и з и р о в а т ь " : 
спорить (с братом о политике) — аЧзки{оиа1, йеЬа^а1 (з ЬгаЬгет о ро1Шсе), 
ругаться (с дочерью) — кайаЬ зе (з йсегои), столкнуться (с врагом) — згагИ 
зе (зд1ерп1е1ет), пагагИ (па перп1е1е), бороться (с болезнью) — ъ&разИ (з пе
т о м ) , бороться (с пережитками) — Ьо]оиа{ (ргоИ ргегИкшп). 1 2 

в) Глаголы со значением „ п р и л а г а т ь у с и л и я , м у ч и т ь с я " : нянчиться 
(с ребятишками) — таъШ зе (з аёЦёкагш), возиться (с переводом // над 
переводом) — рърШ зе, ратаЬ зе (в ргек1ас1ет), маяться (с сейфом) — тогИ зе 
(э рок1айпои), заниматься (со своим сыном) — исИ (зуёпо зупа). 1 3 

г) Глаголы, имеющие значение „ в с т р е ч а т ь с я , с м е ш и в а т ь с я , сое
д и н я т ь с я " : встретиться (с родителями) — зе1ка1 зе (з госпс1), видеться 
(со знакомым) — ш\№1 зе, зеЦ1 зе (зе г п а т ^ т ) , перемешиваться (с мышиным 
горошком) — тъзИ зе (з па§е<11ут ЬгасЬогет), сливаться (с белоснежным 
небом) — зр1уиа1 (зе зпёЬоЬПут пеЬет), соединиться (с остальными) — 
зро]И зе (з озЬаЬшпп), связать (одно явление с другим) — зроЩ (]еаеп \е\ 
з йгиЬут), обручиться (с девушкой) — газпоиЪИ зе (з (Нукои). 

д) Глаголы с семантикой „ п о з н а к о м и т ь с я с кем-н. или с чем-н., 
з н а к о м и т ь кого-н. с чем-н.": познакомиться (с коллективом новых 
сотрудников) — зегпйтИ зе (з ко1екИует поуусЬ зро1иргасоушкй), позна
комить (людей с местными условиями) — зегпАтИ (ПсП з пнзЬтпи ротёгу), 
свести (дружбу с кем-н.) — паийга1 (ргаЬе1зЬУ1 8 пекут) . 

е) Глаголы, имеющие значение „ п р о щ а т ь с я " : расстаться (с друзьями) 
— гог1оисИ зе (з ргаЬеИ), попрощаться (с родителями) — гог1оиШ зе (з гос!Ш), 
разойтись (с Николой) — тоге]И зе (з №ко1ои), развязаться (с навязчивым 
человеком) — гЬаиН зе (йо1ёгпёЬо с1оуёка). 

ж) Глаголы со значением „ з д о р о в а т ь с я с кем-н. или п о з д р а в л я т ь 
кого-н. с чем-н.": здороваться (с Коростелевым) — рогйгаиИ зе (з Когоз1ё1-
]ОУет) // рогдгаиН (КогозШруа), поздороваться (с девушками) — рогйгагИ 
зе (з йёуса1у) // роъйгаиИ (а'ёусаЬа), поздравить (с Новым годом) — роргй! 
(к ]Чоуёти гоки // 1Чоуу гок). 

з) Глаголы, обозначающие какое-н. п р о и с ш е с т в и е : случиться (не
счастье с кем-н.) — зШ зе (пёкопш пезЬёзЬ1), произойти (что-н. с кем-н.) — 
зШ зе (песо з пекут) , стрястись (что-н. с кем-н.) — з1&1 зе (пёкопш песо). 

Ч е ш с к а я конструкция « + творительный падеж о т л и ч а е т с я от 
конструкций русского языка — по нашему материалу — только у глагола 
,,8оип1аз1 Ь", а именно факультативно: зоиЫазИ (з паугпет) — согласиться 
(на предложение // с предложением). 

1 1 У русского глагола „бороться" выступает в роли дополнения прежде всего кон
струкция с + творительный падеж, реже против + родительный падеж (бороться 
с контрареволюцией // против контрареволюции). При чешском глаголе ,,Ьо/ог)а("" 
(в значении против кого-н., не вместе с кем-н.) встречается или конструкция « + твори
тельный падеж, или рго11 + дательный падеж (Ъо]оиа1 з пергШкт Ц ргоН пертИеИ). 

" Глагол „заниматься" здесь приводится в значении „учить кого-н." 
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О б ъ е к т н ы е п р и г л а г о л ь н ы е о п р е д е л и т е л и с п р е д л о г о м в 

Русские сочетания с в и н и т е л ь н ы м падежом встречаются у глаголов, 
которые выражают ц е л ь д е й с т в и я в ш и р о к о м с м ы с л е с л о в а . 

а) Глаголы, обозначающие к о н к р е т н ы е д е й с т в и я (материального 
характера): стрелять (в цель) — з1Н1е1 (йо сПе), х стрелять (по воробьям) 
— з1г1Ш (па УгаЬсе // ро угаЬс1сЬ), метить (в цель) — тггй (па сП), бить 
(в барабан) — т1&Ш (па ЬиЬеп), стучаться (в дверь) — к1ера1 (па йуеге). 
•Сюда можно также отнести: дуть (в свисток) — р1зка1 (па р!§1'а1ки), звонить 
(в колокол) — гиопИ (па гуопес), играть (в лото) — пт&1 (1о1о), играть 
<{ч мяч) — пгй1 (з ппсет), играть (в золотые ворота) — ЪхбЛ (па „г1аЬои 
-Ьгапи").1 4 

б) Глаголы, обозначающие а б с т р а к т н ы е д е й с т в и я : верить (в. спра
ведливость) — VёН^ (уе зргауеЛповЬ), влюбиться (в Сашку) — гатйоуаЬ зе 
(йо 5а§ку), всмотреться (в морскую даль) — гаШейе.1 $е (йо тогзкё йа^ку), 
•вслушаться (в разговор) — гароз1оисНа1 зе (йо гогЪоуоги). 

Ч е ш с к и е конструкции у + винительный падеж, о т л и ч а ю щ и е с я от 
русского языка, появляются кроме того при глаголе „<1ои1а1": йои]а1 
{у рощос) — надеяться (на помощь). 

Сочетания с п р е д л о ж н ы м падежом о п р е д е л я ю т т о ч н е е вещест 
венное с о д е р ж а н и е д е й с т в и я . Они встречаются у следующих гла-
толов: 

а) Глаголы, выражающие о р и е н т а ц и ю , у м е н и е р а з о б р а т ь с я 
в чем-н.: разбираться (в деле) — щъпа1 зе (уе уёс1), управляться (в архиве) 
— щта1 зе (у агсЫуи) х управляться (с людьми) — цурог6Л&оа1 зе (эНЛпи),1 5 

понимать (в машинах) — щша1 зе (уе зЬго^сЪ) // гогитёЬ (зЬго^йт) х по
нимать (хорошее пение) — гоштё1 (йоЬгёти грёуи). 

б) Некоторые глаголы с С И Л Ь Н Ы М И конструкциями: заключаться 
(в любовных- сценах) — зроёюаЬ ( У тПозЬпусЬ зсёпасЬ), состоять (в под
готовке) — зрос№а1 (у рпргауё), сомневаться (в правдивости слов) — ро-
^спуЪоVа^ (о ргауЛуозИ З1ОУ), обвинять (в самоуверенности) — V^п^^ (ге зеЬе-
лгёДопи), извиняться (перед Анной Ивановной в невольном недоразумении) 
— от1оииа1 зе (Аппё 1уапоупё рго // га Ьегаёспё пейогогитёш) х извиняться 
(перед учительницей за опоздание) — от1оиоа1 зе (исИеЬе га грогаёш), 1 6 

отказать (кому-н. в просьбе) — оё,т11пои1 (пёкоти ргозЬи), участвовать 
(в игре) — гйНазЫИ зе (Ьгу). 

Ч е ш с к а я конструкция V + предложный падеж, о т л и ч а ю щ а я с я от 
конструкции русского языка, встретилась в нашем материале только при 
тлаголе , ,ПЬоуаЬ 31": ^^ЬоVа^ эт, тИ г&ИЪи (у ЬийЬё) — увлекаться (му
зыкой). 

1 4 Сочетание „играть во что-н." является типично русским оборотом. При чешском 
глаголе „кга1" употребляется или сочетание с беспредложным винительным падежом, 
или сочетание па + винительный падеж, напр. кга.1 каНу, §аску, йати па зсктагапои, 
па Лерои ЬаЬи . . . (в значении „развлекаться, заниматься игрой"), или оборот » + твори
тельный падеж, напр. кга1 «' я т1сет, я рапепкои . . . (в значении „играть с чем-н."). 

1 9 В семантике „справиться с кем-н. или с чем-н." имеется оборот с + творительный 
падеж. 

»« Выражение „извиняться в чем-н. (перед кем-н.)" считается в современном русском 
литературном языке архаическим. 
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Русские сочетания с р о д и т е л ь н ы м падежом появляются при сле
дующих глаголах: 

а) Глаголы со значением и з б е ж а т ь ч е г о - л и б о : вывести (из терпения) 
— цуиё${ (г (трёЦуоаЫ), выбраться (из затруднительного положения) — 
VуV&гпои^ (г оЪ^гпёЬо ровЬаует), выйти (из трудного положения) — цу-
ЬгивШ (г 1ё2кёЬо розЬауеш), вывернуться, вырваться (из объятий) — <1оз1а1 
яе, цургозШ $е (г оЬёй). 

б) Глагол „ с о с т о я т ь " , выражающий с о с т а в или в н у т р е н н ю ю 
с т р у к т у р у : состоять (из отдельных кусков) — $Ыайа1 зе (г }ейпоШуусп 

Отчасти можно в этот раздел отнести также и глагол „ в ы т е к а т ь — 
у у р 1 у у а Ь " : вытекать (из недостатка продуктов) — цур1уиа1 (г пес1о81аЬки 
ро1гаУ1п). 

Ч е ш с к и е сочетания ъ + родительный падеж имеют, как правило, 
с х о д н ы е русские варианты. В собранном нами материале не было ни 
•одного случая иного употребления в русском языке. 

О КЕАБУЕНВ1АЫ?1СН Е1ШКС1СН Р А Б Ф 8 Р й Е Б Ь 0 2 К А М 1 
КА, 8, V, 17 

Р*е<11о4коуа вро]еп! у &в(ё вупкакИскё (пеайуегЬШЫ) йшксЁ пеуу]а<]?и]( 4адпу г!е*е1пу 
уугпапг рМв1оуебпу. Уе т Ш пита]! р?е(1еу8(т р1а*поа* р&с^&и, гЪ&вЫ Ьакё певЬо<1пёЬо 
рНу1ав1ки а ]теппё бавИ рНви<1ки, рорг. 1 <1ор1пки. Р*е<11о4ку в рНвЬлвпут рЫет аиЪаЪапЦуа 
]ако се1ек ]вои 2ад1апу уагЬои паДОагепёЬо Мепи, }вЪ<А двои воибавЫ, а гргевпи^ ]еЬо вуп1ак-
Искои Гипксь V 1акоуусЬ копв1гикс{сЬ пеке гргаукиа р?е<11о4ку гатёйоуа*. 

V пабет ро^еЛпап! ее отеги^етв роиге па рорк уагеЪ в иуевепупи рЛеШо^капи, ккегё тл}1 
уе увЙ р1а1пов1 оЪ]ек1и. ВпаЫте ее рорэаЪ *у*о уагЪу а уувекКк, к1ега в1оуева уйЬес рг!в1и5пу 
рай Н<И, а ЬуЬо вкиршу в1оуев гоЪесшЪ у ]в]1сЬ вётапИсе; От ее )И скЛукате пуп! акЪиа1п( 
;ргоЫета*1ку о ветапЫое уё*у )ако се1ки. 

1 7 В некоторых случаях можно наблюдать Э Л И П С И С глагола. Таким способом возник 
.атрибутивный оборот типа „драма из трех действий". 




