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Пространство обладает следующими свойствами: объективность и независимость от 

человеческого сознания, абсолютность, неразрывная связь друг с другом и и движущейся 

материей, внутренняя противоречивость. 

 

Пространство как когнитивная категория является объектом изучения не только 

философской науки, но и лингвистической, поскольку она находит отражение в 

определенных языковых средствах, «а нет языка, в котором не выработались бы 

лексические, морфологические и синтаксические средства для обозначения 

пространственных отношений» [ 1 ;6]. 

Большое многообразие пространственных отношений (далее ПО) требует 

дифференцированного подхода к способам их обозначения в языке. Диапазон варьирования 

в области пространственного выражения достаточно велик. 

В русском языке семантика ПО выражается совокупностью разноуровневых средств, 

представая перед нами как «смысловые компоненты общего характера, свойственные не 

отдельным словам и системам их форм, а обширным классам слов, выражаемые в 

естественном языке разнообразными средствами»[2;4]. 

Лексическое выражение ПО в русском языке находят преимущественно в системе 

пространственных существительных, затем наречий, прилагательных, глаголов, 

указательных местоимений, реже - указательных частиц. 

Объектом рассмотрения в нашей статье будут пространственные или т.н. 

параметрические существительные в современном русском языке. 

При выражении ПО в русском языке используются определенные слова, 

относящиеся к лексико-семантической группе (далее ЛСГ) локальной лексики и 

обозначающие объекты, к которым направлены пространственные отношения человека. На 

базе общности значения такие слова образуют тематические группы -объединения 

логического порядка, основывающиеся на классификации самих предметов и 

явлений[3;227]. Зачастую в тематическую группу объединяются слова с общей функцией, 

Так, существительные дом. хата, вилла, квартира, особняк, коттедж, юрта, хижина, каморка 

и др. обозначают жилище человека, представляя собой особую разновидность тематических 

групп. 

Среди существительных с пространственным значением выделяются имена с общей 

локальной семантикой, которые выражают самое общее представление о пространстве: 

место и все наименования, образованные от данной лексемы (местность, местоположение, 

местонахождение, месторасположение, местопребыванием т.д. пространство, территория, 

сооружение, объект, а также специфические наименования: ареал,граница (рубеж, черта, 

линия), зона,ландшафт,межа, область, полоса, пределы пояс, рельеф, точка. 

В обширную тематическую группу слов со значением пространственно-событийной 

семантики включаются конкретные и обобщенные наименования событийной локализации 

со значением «вместилище события»: школа, завод, фабрика, бар и др.; пункт 

(медицинский), фронт (работы), район (промышленный), участок (приусадебный). 
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В ЛСГ пространственной семантики также будут включаться наименования, 

образующие тематическую группу глобальных географических понятий: Космос, Земля, 

Вселенная, Млечный путь; стратосфера, биосфера, атмосфера; суша, земля, море, океан, 

небо, луна, солнце; полюс, экватор, континент, меридиан, материк[4; 215]. 

Тематическая группа событийной конкретизации ПО включает следующие 

функционально-семантические группы (ФГС): 

1) названия жилищ человека и их частей: квартира, дом,   дворец, особняк, коттедж, дача, 

вилла, фазенда, барак, ночлежка, хата, лачуга, юрта, каморка, сакля, землянка, замок, 

общежитие, гостиница, отель, пансион, пансионат и т.д.; комната, зал, спальня, гостиная, 

кухня, столовая, коридор, холл, детская, прихожая, санузел, этаж, балкон, окно, дверь, 

перила, подоконник, угол, подъезд   и т.д. 

2) названия хозяйственных построек: амбар, сарай, сеновал,   погреб, подвал, хлев, 

коровник, свинарник, курятник, голубятник и т.д. 

3)  названия жилищ зверей и птиц: нора, логово, берлога, лежбище, муравейник, термитник, 

конура, хатка, псарня, дупло, улей, скворечники т.д.; 

4)  названия объектов военного назначения: аэродром, госпиталь, казарма, полигон, штаб, 

пост, стрельбище, плац, окоп, траншея, блиндаж и т.д.;  

5)  наименования специализированных сельскохозяйственных территорий: огород, 

плантация, бахча, пасека, клумба, сенокос, пашняи т.д.; 

6) названия предприятий, организаций и учреждений в зависимости от сферы деятельности: 

а) названия административных организаций и административно-территориальных единиц: 

государство, республика, город, столица, район, поселок, станция, село; улица, площадь, 

переулок, проспект, бульвар и т.д.; 

6} названия учреждений, объектов культуры и образования и наименования их частей: 

заведение (учебное), библиотека, школа, училище, гимназия, лицей, колледж, университет, 

академия, институт; театр, цирк, кинотеатр, клуб, радиостанция, телецентр, музей, галерея; 

фойе, партер, холл, аудитория, кабинет и т.д.; 

в)  названия торговых учреждений, организаций общественного питания и бытового 

обслуживания: магазин, гастроном, универсам, универмаг, супермаркет, буфет, бар, кафе, 

закусочная, рюмочная, столовая, булочная, рынок, базар, киоск, павильон, сауна, 

парикмахерская, прачечная,   ателье, фотография, химчистка, баня, салон и т.д.; 

г)  наименования медицинских учреждений и их частей: больница, клиника, поликлиника, 

диспансер, стационар, амбулатория, профилакторий, санаторий, здравница, здравотдел, 

аптека, оптика, палата, отделение, операционная, приемная, перевязочная, кабинет, 

изолятор, бокс и т.д.; 

д)  названия спортивных сооружений и учреждений/ бассейн, каток, манеж, ринг, трек, 

спортзал, спорткомплекс, стадион, корт, тир и т.д.; 

е)  названия помещений и пространств, связанных с транспортом: автодром, ракетодром, 

порт, вокзал, станция, аэропорт, автовокзал,   гараж, депо, метро, платформа; трасса, дорога, 

шоссе, автострада, магистраль и т.д.; 

ж)  наименования транспортных средств: автомобиль, автобус, телега, самокат, сани, 

автосани, машина, велосипед, мотоцикл, скутер, такси, вертолет, теплоход, байдарка, катер, 

катамаран, дирижабль и т.д.; 

з)  названия культовых организаций и их частей: храм, святилище, церковь, монастырь, 

приход, мечеть, синагога; алтарь, клирос, трапезная, колокольня, иконостас и т.д.; 

и) наименования предприятий производственной сферы: фабрика, завод, фирма, верфь, 

комбинат, станция (обслуживания), ферма, пекарня, кондитерская, промысел и т.д.; 



к) названия учреждений пенитенциарной системы и их частей: тюрьма, сизо, колония, 

изолятор; камера, карцер и т.д. 

л) названия административных учреждений государственных органов власти и их частей: 

правительство, дума, милиция, полиция, прокуратура, таможня, суд, министерство, 

агентство, управление, союз (предприятий); приемная, офис, контора, канцелярия, 

правление и т.д.; 

В указанном событийном значении функционирует также ландшафтная лексика, 

которая обозначает места протекания событий, являющихся объектами природы: водные 

пространства (река, озеро, пруд, бухта, заводь, отмель, плес, фарватер, дельта ,устье, дельта, 

канал, море, океан); названия горных поверхностей (гора, холм, плато, взгорье, плоскогорье, 

возвышенность, хребет, кряж, гряда, скала, курган, склон и т.д.);названия впадин и 

углублений (ущелье, овраг, каньон, яма, шахта, пещера и т.д.); участки суши (остров, 

полуостров, берег, обрыв, коса, яр, долина, пустыня, оазис и т.д.); названия пространств, 

покрытых растительностью (лес, поле, заросли, луг, роща, кустарник, долина, орешник, 

ельник и т.д.); 

В сфере локальных существительных выделяется тематическая группа слов 

параметрической лексики: высь, глубина, глушь, размах, ширина, пропасть, бездна, 

простор, горизонт ,приволье, ширь, раздолье, даль и др. 

Параметрические имена существительные, с помощью которых можно 

охарактеризовать расстояние и степень удаленности от объекта, имеют свои особенности. 

Так, для обозначения размеров по вертикали используются существительные: высота, 

глубина, для обозначения размера по горизонтали: длина, путь, расстояние, дистанция 

протяженность,, размах (крыла), дальность, интервал; объемные размеры, когда измерение 

происходит не по одному признаку, а по совокупности нескольких признаков (высоты, 

длины и ширины): толщина, объем, вместимость, емкость периметр, площадь, радиус, 

диаметр и др.[5;7]. 

В тематическую группу наименований с пространственным значением входят также 

существительные, которые служат для выражения ориентации в пространстве. В эту группу 

входят существительные, обозначающие стороны объекта (низ, верх, перед, зад), которые 

человек воспринимает зрительно, а также слова: верхушка, сторона, вершина, макушка, 

фасад, середина, центр, бок, подножие, подошва и др. С их посредством выражается 

местоположение и движение человека по отношению к сторонам объекта. 

В классе пространственной лексики выделяются существительные, сочетающие в 

себе пространственное и какое-либо добавочное значение. Например, совмещенное значение 

места +состояние: тепло, холод, холодок, синева, солнцепек, мороз, тишина, сумерки, мрак, 

дымка, тень, ветер и др.; места + покрытие (растения, природные вещества, строительные 

материалы и пр.): асфальт, рожь, песок, гравий, бетон, паркет и др.; место + его внешний 

вид (изгибы, углубления, выступы, шероховатости): борозда, излучина, зазубрина, лунка и 

др.; место + его характеристика по целости, сохранности поверхности: брешь, облом, 

надрыв, скол и др.; место + действие, движение, состояние: раздевалка, сушилка, парилка, 

купальня и др. В таких случаях сопредельности явлений имеет место метонимия, основой 

которой служат пространственные отношения. 

Отдельные имена существительные ЛСГ пространства имеют переносное значение: с 

участием сопутствующего компонента (берлога, трущоба, клоака и др. как названия 

жилища человека), по форме (клин, круг, кольцо и др. как определения местности). В 

данных случаях обнаруживается тенденция к расширению контекста лексемы с 

пространственным значением. 



В группе существительных со значением пространства нередки случаи переносного 

или фразеологизированного значения, в котором локальность как таковая практически 

отсутствует. Чаще всего такие случаи наблюдаются во фразеологизмах: трещина в душе, 

сердце - душевный надлом; в таком разрезе - так, таким образом; заткнуть дыру (дыры) - 

наскоро справиться с самыми необходимыми делами, расходами. Рассмотренные нами 

лексические способы выражения пространственных отношений именами 

существительными дают возможность сделать вывод, что эти возможности достаточно 

разнообразны, но представленные в изолированном виде, выражать значение 

пространственности не могут. 
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