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В статье рассматриваются основные группы существительных, 
имеющих локативную семантику и принимающих участие в грамма
тикализации пространственных отношений в современном русском 
языке. Приводится классификация существительных, являющихся 
источником первичной грамматикализации пространственных от
ношений в современном русском языке, определяются наиболее ча
стотные лексемы данного типа.

Клю чевы е слова: пространство, грамматикализация, локатив- 
ность, существительное.

В современном научном дискурсе понятие пространство понимается 
как порядок расположения предметов или расстояние между ними и от 
наблюдателя до объекта осязания. Восприятие пространства человеком 
обладает рядом специфических черт, помогающих человеку в осмысле
нии пространственных отношений. Пространственные объекты трёх
мерны, то есть имеют определённые координаты в разных плоскостях, 
движение их может быть направлено вверх, вниз, вправо или влево. Они 
измеримы, имеют границы в пространстве (начало и конец, и др.). Все 
предметы, находящиеся в окружающем людей пространстве, существу
ют отдельно друг от друга, могут быть расположены в пространстве
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статично или иметь способность к перемещению или к изменению положе
ния в пространстве.

Помимо термина «пространство» в лингвистической науке системати
чески применяются понятийно связанные с ним термины и понятия; рас
стояние (дистанция между ориентиром и объектом или между двумя 
объектами); уровень (ярус расположения предмета); ряд; сфера; поле; 
область расположения или распространения предмета/признака; участок 
или зона распространения предмета или признака; окрестность, центр 
или периферия поля относительно ориентира; смежность, близость или 
удалённость каких-либо единиц относительно друг друга или относитель
но определённого ориентира; шкала, вектор, континуум, дискретность 
пространства; глубинная, поверхностная или подповерхностная структу
ра  пространства; протяжённость в пространстве; граница, измерение 
или мерность пространства; координаты расположения в пространстве 
и многие другие.

Представления о пространстве участвуют в формировании языковой 
картины мира каждого народа. Во многом этим объясняется интерес боль
шого числа исследователей к пространственным отношениям и способам 
их выражения в различных языках мира. Среди основных источников 
грамматикализации пространственных отношений можно называть суще
ствительные с простанственной семантикой. С их помощью обозначается 
место, направление движение, размеры предмета и другие свойства про
странства. Например: дом, улица, комната, гора, низина. В современном 
русском языке также существует ряд лексем, обозначающих простран
ственно-измерительные концепции и размерные характеристики предме
тов: высота, глубина, ширина. Они часто используются вместе с другими 
словами с локативной семантикой для конкретизации пространственных 
характеристик объекта: высота здания, глубина реки, ширина улицы.

Проблема развития грамматических форм долгое время интересовала 
лингвистов, сам термин «грамматикализация» был введён в употребление 
исследователем Антуаном Мейе в 1912 году в работе «Эволюция грамма
тических форм». Современными учеными, среди которых
В.А. Плунгян, Т. А. Майсак, Е.В. Рахилина, отмечено, что термин «грамма
тикализация» стал активно использоваться в 1950-х -  1960-х годах. В про
цессе грамматикализации статус значения языкового элемента изменяется: 
оно из лексического становится грамматическим. В результате формиру
ются грамматические категории, так как грамматические значения берут 
свое начало именно из лексики. Лексика и грамматика -  это такие части 
системы языка, между которыми нельзя провести четкой, незыблемой гра
ницы. Многими учеными утверждается, что в разряд грамматических пере
ходят те явления и признаки, которые уже присутствуют среди лексиче
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ских [2]. Подробное рассмотрение процесса грамматикализации демон
стрирует, как лексемы с пространственной семантикой переходят в раз
ряд грамматических единиц. Поэтому, анализируя вопрос о граммати
кализации языковых единиц с пространственным значением делаем вы
вод, что категория пространства становится частью грамматической 
системы современного русского языка.

Для современной лингвистики характерна ориентация на поиск объ
яснения языковых явлений. Ведущим подходом является функциональ
ный. В рамках этого подхода структура языковых форм объясняется их 
функциями. С позиции функционально-грамматического подхода кон
струкцией с пространственным значением можно называть группу раз
ноуровневых взаимосвязанных языковых средств, обозначающих поло
жение предмета в пространстве, направление движения объекта в про
странстве.

Описывая процесс формирования грамматических значений, 
Т.А. Майсак говорит о т.н. первичной грамматикализации, в которой 
источниками являются лексические единицы, однако исследователем 
подчёркивается, что не любая лексическая единица является источни
ком грамматикализации. Существительные с пространственной семан
тикой в соответствии с данной концепцией можно назвать источниками 
первичной грамматикализации представлений о пространстве, отража
ющихся в материале русского языка. Среди интересующих нас лексиче
ских единиц, наиболее часто относящихся к источникам грамматиче
ских показателей, в первую очередь было выделено 315 лексем с про
странственным значением, которые можно разделить на несколько сле
дующих групп существительных, выявленных при изучении 3000 кон
текстов с локативной семантикой, отобранных в материале Националь
ного корпуса русского языка.

1) Названия частей жилого помещения и прилегающего к нему 
пространства (51 лексема): арка, балкон, ворота, вход, галерея, дверь, 
двор, забор, задворки, закут, зал, изгородь, кабинет, калитка, каморка, 
комната, коридор, крыльцо, крыло, кухня, крыша, лестница, лифт, м е
зонин, навес, палисадник, погреб, подвал, подворье, подклеть, подъезд, 
пол, порог, потолок, пристройка, прихожая, проём, пролёт (лестницы), 
свод, сени, спальня, столовая, стена, ступень (ступенька), тамбур, 
терраса, угол (дома, комнаты, сада или участка), участок, фасад, чер
дак, этаж.

2) Названия построек, имеющих нежилое предназначение, и учре
ждений (39 лексем): автосалон, арена, аудитория, аэропорт, библио
тека, больница, бомбоубежище, булочная, бутик, вокзал, госпиталь, 
дворец, депо, дом-музей, кафе, киоск, институт, гараж, детский
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сад/детсад, кабинет, кондитерская, лаборатория, монастырь, пожарная 
каланча, офис, ресторан, салон, сарай, склад, сцена, церковь, школа, мага
зин, музей, павильон, салон, спортзал, театр, храм.

3) Названия жилищ человека, жилых построек. помещений, когда-либо 
выполнявших функцию жилища (35 лексем): барак, башня, вилла, гнездо, гос
тиница, здание, дача, дом-башня, изба, избушка, избёнка, квартира, комму
налка, корпус, коттедж, лагерь, общежитие, особняк, отель, палатка, поме
щение, постройка, развалюха, резиденция, руины, санаторий, строение, 
тюрьма, усадьба, ферма, флигель, хата, хатка, хатёнка, хутор.

4) Названия объектов природы, способных быть поверхностью или 
пространством для перемещения объектов (32 лексемы): березняк, бугор, 
бухта, взгорье/взгорок, газон, грядка, долина, канава, котловина, лес, ост
ров, перелесок, подножье (горы или холма), поляна (полянка), предгорье, 
пригорок, пруд, поле, роща, сад, садик, сугроб, степь, холм, горка, карьер, 
склон, побережье, дно, овраг, канал, возвышенность.

5) Названия пространства внутри населённого пункта или части насе
лённого пункта (26 лексем): базар, бульвар, застава, квартал, кладбище, 
набережная, окраина, окрестность, остановка (автобуса, троллейбуса, 
трамвая), отшиб, парк, перекрёсток, переулок, площадка, площадь, пляж, 
предместье, пригород, проспект, проезжая часть, район, станция (метро, 
электрички), угол (улицы), улица/улочка, тупик, центр.

6) Названия пространственной характеристики предметов или других 
объектов (19 лексем): высота, глубина, горизонт, место, местность, 
метр, ширина, округа, предел (пределы), пункт, путь, уровень, расстояние, 
территория, рубеж, кромка, точка, пространство, метр.

7) Названия трассы движения (18 лексем): берег, дорога, дорожка, 
железная дорога, земля, море, мост, небо, океан, площадка, река, рельсы, 
речка, тропа, тропинка, тропка, тротуар, шоссе.

8) Названия населённых пунктов и их частей (17 лексем): город, го
родок, городишко, государство, деревня, деревенька, микрорайон, поселок, 
провинция, райцентр, регион, Родина, столица, село, станица, страна, 
царство/царство-государство.

9) Названия предметов, имеющих внутри себя определённое про
странство и способных вмещать другие предметы (14 лексем): аквариум, 
банка, ведро, духовка, карман, кастрюля (кастрюлька), коробка, печь, 
портфель, рюкзак, сумка, таз (тазик), холодильник, шкаф.

10) Существительные со значением направления движения (10 лексем): 
верх, восток, даль, запад, направление, поворот, пункт, север, сторона, юг.

11) Названия предметов, имеющих поверхность, на которой способны 
размещаться определённые объекты (9 лексем): диван, кровать, плита, 
полка, скамья, сковорода, стол, табурет, топчан.
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12) Названия транспортных средств, при помощи которых или внутри 
которых возможно движение (9 лексем): автобус, автомобиль, вагон, м а
шина, метро, поезд, трамвай, троллейбус, электричка.

13) Названия частей человеческого тела, использующиеся для обозна
чения ориентиров. В данном случае человеческое тело или его часть вы
ступает в качестве ориентира нахождения или перемещения других пред
метов (8 лексем): бок (по бокам, бок о бок), голова, грудь, живот, локоть, 
ноги, плечо, спина.

14) Существительные, называющие среду, в которой осуществляется 
движение субъекта (2 лексемы): вода, воздух.

Таким образом, рассмотрение лексем с пространственным значением 
позволяет сделать вывод о том, что среди них можно выделить не менее 
15 смысловых групп. Среди данных смысловых групп существительных 
с пространственным значением наиболее широко представлены суще
ствительные, обозначающие виды жилого помещения или его части, 
менее всего в проанализированном материале представлены существи
тельные, называющие разновидности среды, в которой возможно осу
ществление перемещения в пространстве. Все рассмотренные нами лек
семы, имеющие пространственную семантику, активно употребляются в 
предложно-падежных формах с локативным значением с участием 
предлогов в, на, из, до, к, по и других, таким образом, можно подтвер
дить утверждение о том, что существительные с пространственным зна
чением являются обширным источником первичной грамматикализации 
пространственных представлений в современном русском языке.
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