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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОГИ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПОРАТИВНЫХ СИНТАКСЕМ 

 

Одним из первых, кто разработал теорию синтаксемы, был 

А.М. Мухин, который ввел термин «синтаксема» в 60-х гг. ХХ века [4]. В 

концепции лингвиста синтаксема представляет собой единство формы 

(синтаксической) и содержания, т. е. она объединяет синтаксические 

элементы в качестве ее вариантов, выполняющих смыслоразличительную 

функцию в языке и характеризующихся определенными дистрибутивными 

(синтаксическими) признаками [4, с. 55–56].  

Г.А. Золотова рассматривала синтаксему как «минимальную, далее 

неделимую семантико-синтаксическую единицу русского языка, 

выступающую одновременно как носитель элементарного смысла и как 

конструктивный компонент более сложных синтаксических конструкций, 

характеризуемую, следовательно, определенным набором синтаксических 

функций» [1, с. 4].  

Различительными признаками синтаксемы служат 1) категориально-

семантическое значение слова, от которого она образована, 

2) соответствующая морфологическая форма и 3) вытекающая из (1) и (2) 

признаков способность синтаксически реализоваться в определенных 

позициях. Таким образом, синтаксема обладает тремя основными 

признаками: формой, значением и функцией [1, с. 9].  

Г.А. Золотова среди темпоральных именных синтаксем выделяет:  

– темпоратив, т. е. значение, при котором действие протекает в 

границах временного отрезка: спустя некоторое время, в 2006 году, в 

середине прошлого года и др.; 

– дименсив (разновременность), количественная характеристика 

времени: на 2006 год, за сутки до начала, за 10 месяцев и др.; 

– дистрибутив, т. е. значение разделительного времени: по полвека, 

через каждые два часа, по вторникам, изо дня в день и др.;  

– терминатив, т. е. значение, при котором действие протекает на 

протяжении определенного временного отрезка, причем всегда указывается 

начальная или конечная временные границы протекаемого действия: к маю, с 

детства, с понедельника по пятницу и др. [1]. 

Объектом нашего исследования являются темпоративные синтаксемы. 

Как отмечает М.И. Конюшкевич, синтаксема включает в свой состав 

формант и лексический компонент. Формант синтаксемы может быть 

выражен предлогом в сочетании с флексией (с умом), только предлогом (на 

завтра) или только флексией (умом). Предлог, являясь формантом 

синтаксемы, выступает в роли маркера ее синтаксической позиции. Предлог 

не просто формирует синтаксему, он обеспечивает ее значение [3, с. 5].  
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Темпоральные предложные единицы в русском языке способны 

формировать четыре типа темпоральных синтаксем: темпоративные, 

дименсивные, терминативные и дистрибутивные. 

Количественное соотношение темпоральных предложных единиц по 

типам формируемых ими синтаксем представлено в таблице. 

 

Тип синтаксемы Русский язык 

темпоративы 781 

терминативы 424 

дименсивы 409 

дистрибутивы 7 

Всего: 1621 

 

Как видно из таблицы, темпоративное значение является самым 

распространенным. 

Реестр М.И. Конюшкевич [2] и контексты, собранные в Национальном 

корпусе русского языка [5], позволяют выделить следующие типы 

темпоративных синтаксем, формируемых предложными единицами: 

1) точный темпоратив (точно в какое время, ровно в какое, как раз в 

какое время: точно в 15.00, ровно в пять утра, как раз в понедельник); 

2) хронологический темпоратив (конца какого времени, на конец чего, 

в конце чего, в середине чего: конца XIX века, в конце лета, на конец 

сентября, в середине Х века); 

3) таксисный темпоратив (на чем, на год чего, на завершение чего, на 

время чего, на момент чего, при проведении чего, при появлении кого / чего: 

на охоте, на год написания работы, на завершение ремонта, на момент 

окончания школы, при проведении репетиции, при появлении директора); 

4) субъектный темпоратив (в царствование кого, при ком, в 

господствование кого: в царствование Екатерины Великой, в 

господствование Самозванца, при Петре I); 
5)  приблизительный темпоратив (почти в конце чего, где-то в конце 

чего, где-то перед чем, чуть ближе к какому времени, незадолго до чего, 

как-то в конце чего: где-то в конце столетия, где-то в конце мая, где-то 

перед праздником, чуть ближе к Рождеству, незадолго до концерта); 

6) темпоратив непосредственного следования (сразу после чего, сразу 

за чем, сразу после выхода чего,  после чего, вслед за: сразу за ним, сразу по 

прибытии, сразу после рождения, сразу после выхода книг, после свадьбы); 

7) темпоратив предшествующего действия (перед чем, перед выходом 

на что, перед заходом чего, перед концом чего, перед началом чего: перед 

свадьбой, перед выходом на сцену, перед заходом солнца, перед концом 

разговора, перед началом урока); 

8) темпоратив – точка отсчета (со времен чего, с конца чего, с началом 

чего, с начала чего: со времен динозавров, с конца Х века, с началом войны, 

с начала болезни, с первых дней жизни); 
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9) темпоратив-экзисциентив (с переходом к чему, с переходом на что, 

с возникновением чего, с образованием: с переходом к НЭПу, с переходом на 

искусственное овещение, с возникновением рыбацкого промысла, с 

образованием новой группы); 

10) темпоратив  даты (от какого числа, за какое время, на какое число: 

приказ от 01.02.2010, за 2015 год, данные на 1 марта); 

11) темпоратив одновременности (одновременно с кем / чем,  по ходу 

чегоодновременно с поступлением, по ходу разговора); 

12) поступательный темпоратив (с приближением чего, с наступлением 

чего, с увеличением чего: с приближением праздника, с наступлением 

нового учебного года, с увеличением пробега); 

13) фазовый темпоратив (в стадию чего, в фазу чего, в эпоху кого / 

чего,  в этап чего: в стадию воплощения, в фазу формирования, в эпоху 

глобальных перемен, в этап затухания); 

14) циклический темпоратив (в периоды чего: в периоды болезни); 

15) темпоратив-ситуатив-квалификатив (в бытность кем / чем: в 

бытность директором); 

16) темпоратив-каритив (без скольких единиц времени: без четверти 

пять). 

Отдельную группу формируют темпоративно-локативные синтаксемы, 

которые свидетельствуют о синкретизме пространственно-временных 

значений.  Формантами темпоративно-локативных синтаксем являются 

следующие предложные единицы: за порогом века, на подъезде к Минску, на 

подходе к дому, при выходе из школы, в знаке Тельца. 

Таксисный темпоратив следования формируется при помощи 

предложных единиц, в состав которых входят первичные предлоги после), 

через, по. Лексический компонент таких синтаксем выражен событийными 

существительными: по прошествии времени, после завершения погрузки), 

после окончания работы, через десять лет после окончания войны, через 

месяц после начала занятий, по окончании учебы. Таксисный темпоратив 

одновременности формируют предложные единицы, в состав которых входит 

первичный предлог в: в ходе столкновений, в минуту расставания, в 

минуты грусти, во время путешествия. 

Предлог выходит за рамки морфологии, поскольку он, являясь 

формантом синтаксемы, вводит ее в высказывание и обеспечивает ее 

значение. Таким образом, в современном языкознании предлог 

рассматривается как морфосинтаксическая категория. Предложные единицы 

с темпоральной семантикой в русском и белорусском языках способны 

формировать 16 типов темпоративных синтаксем. Также темпоральные 

предлоги способны формировать синтаксемы с синкретичным значением – 

темпоративно-локативные. Предлог обеспечивает значение синтаксемы и 

вводит ее в высказывание.   
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