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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ (РКР): ПРЕДЛОГИ (НАГЛЯДНАЯ 

СЕМАНТИЗАЦИЯ СМЫСЛОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДЛОЖНО-

ПАДЕЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАНЦЕВ) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются условия и смыслы наглядной семантизации предложно-

падежных сочетаний, составляющих «ядро» средств выражения пространственных 

отношений в русском языке. Делается вывод, что такие средства выражения гармонично 

соотносятся по числу и качеству звуков, а их значения мотивированы смысловыми 

особенностями артикуляции, что истолковывается с позиций русского языка как родного 

(при обучении иностранцев). Так же доказано, что первичные пространственные значения 

предлогов в русском языке обусловлены смыслами звуков, артикулированных в простых 

слогах и получающих символическую (моделирующую) знаменательность. Данная 

специфика предлогов делает их освоение доступным для обучающихся, от которых 

требуется осмысленное отношение к формирующимся у него артикуляционным навыкам и 

сознательное стремление найти опору в наглядности. Данное обстоятельство дает 

возможность обучающимся самостоятельно использовать правильные предлоги. 

Ключевые слова: русский язык как родной, предложно-падежные сочетания, 

пространственные отношения, наглядная семантизация, смысл, артикуляция. 
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ОРЫС ТІЛІ АНА ТІЛІ РЕТІНДЕ (ОАТ): ДЕМЕУЛІКТЕР (ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ ОРЫС ТІЛІН 

ОҚЫТУДАҒЫ КЕҢІСТІКТІК ДЕМЕУЛІК-СЕПТІК ТІРКЕСТЕРДІҢ МАҒЫНАЛАРЫН 

ВИЗУАЛДЫ СЕМАНТИЗАЦИЯЛАУ) 
 

Аңдатпа 

Мақалада орыс тіліндегі кеңістіктік қатынастарды білдіру құралдарының «ӛзегін» 

құрайтын демеулік-септік тіркестердің визуалды семантизациясының шарттары мен 

мағыналары қарастырылады. Мұндай ӛрнек құралдары дыбыстардың саны мен сапасына 

үйлесімді байланысты деген қорытынды жасалады, ал олардың мағыналары артикуляцияның 

семантикалық ерекшеліктерімен қозғалады, бұл орыс тілінің ана тілі ретінде түсіндіріледі 

(шетелдіктерді оқыту кезінде). Сондай-ақ, орыс тіліндегі демеуліктердің бастапқы кеңіс-

тіктік мағыналары қарапайым буындарда айтылған және символдық (модельдеу) 

маңыздылықты алатын дыбыстардың мағыналарына байланысты екендігі дәлелденді. 

Демеуліктердің бұл ерекшелігі оларды игеруді білім алушылар үшін қолжетімді етеді, бұл 

оның артикуляциялық дағдыларына мағыналы кӛзқарасты және кӛрнекі түрде қолдау табуға 

mailto:atmos@tryapelnikov.ru
mailto:yakhnenko_1950@mail.ru
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саналы ұмтылысты қажет етеді. Бұл жағдай студенттерге дұрыс демеуліктерді ӛз бетінше 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: орыс тілі ана тілі ретінде, демеулік-септік тіркестер, кеңістіктік 

қатынастар, кӛрнекі семантизация, мағына, артикуляция. 
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Annotation 

The article discusses the conditions and meanings of visual semantics of prepositional-case 

combinations that make up the "core" of the means of expressing spatial relations in the Russian 

language. It is concluded that such means of expression are harmoniously correlated in the number 

and quality of sounds, and their meanings are motivated by semantic features of articulation, which 

is interpreted from the standpoint of Russian as a native language (when teaching foreigners). It is 

also proved that the primary spatial meanings of prepositions in the Russian language are due to the 

meanings of sounds articulated in simple syllables and receiving symbolic (modeling) significance. 

This specificity of prepositions makes their development accessible to students, who are required to 

have a meaningful attitude to the articulation skills that are being formed and a conscious desire to 

find support in clarity. This circumstance makes it possible for students to independently use the 

correct prepositions. 

Keywords: Russian as a native language, prepositional-case combinations, spatial relations, 

visual semantics, meaning, articulation 

 

Введение. Русский язык как родной (для иностранцев)
1
 подходит к проблеме смыслов и 

средств выражения пространственных отношений с позиций дитяти. Такой подход 

моделирует свойства предмета исследования в ходе т.н. мысленного эксперимента, одно из 

допущений которого состоит в том, что дитя не может не опираться в ходе усвоения 

языковых форм на наглядность, имеющую символический характер
2
. Понятие символи-

ческой наглядности имеет не только методический смысл, но и концептуальный. Так, 

например, Н.И. Жинкин объяснял саму возможность перевода с одного человеческого языка 

на другой за счет наличия в каждом языке универсального предметного кода, представляю-

щего речевые сообщения на разных языках в наглядных образах
3
. 

Пространственные отношения в русском языке представлены, прежде всего, предложно-

падежными сочетаниями, т.е. сочетаниями предлогов и падежных форм имен существитель-

ных. 

Методика. Предлоги, как известно, не являются знаменательными словами, а 

следовательно, не могут иметь предметного значения, но при этом не лишены смысла и 

свойства наглядности (в сочетании с именными падежными формами). Как это можно 

объяснить? Забегая несколько вперед, скажем, что осмысленность употребления предлогов в 

                                                           
1
 См. Тряпельников А.В., Яхненко В.В. Русский язык как родной: возможности киберпространства и 

наглядная семантизация русской лексики при обучении иностранцев русскому языку // Российская 

психолингвистика: итоги и перспективы. Материалы XX Международного симпозиума по психолингвистике и 

теории коммуникации, Москва, 27–28 мая 2022 г. – М.: Изд-во РУДН, 2022. С. 169-170. 
2
 Такой род наглядности мы называем «символической наглядностью». См. там же.  

3
 «Нельзя говорить, не овладев этим кодом, так требуют условия жизни человека, существующего в 

обществе. Но ребенок не умеет подражать взрослому, да и взрослый не знает, как нужно общаться с ребенком, 

чтобы он подражал и заговорил. Практическое усвоение языка как речевого навыка, необходимого для 

коммуникации, происходит по типу само на уче ни я » (Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Отв. 

ред. Р.Г. Котов, А.И. Новиков. М.: Наука, 1982. С.55). 
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русском языке дитя получает из осмысления артикуляции соответствующих звуков, 

входящих в состав этих предлогов как особых символических моделей понимания. Тот факт, 

что предлоги управляют определенными формами косвенных падежей, имеет важнейшее 

значение для выстраивания русской языковой систематики, поскольку падежные формы как 

предельные осмысленные символы, обобщающие частные значения отдельных именных 

форм
1
, сами, в свою очередь, нуждаются в смысловом обобщении, которое для дитяти с 

необходимостью носит символически-наглядный характер. 

«Ядром» подсистемы средств выражения пространственных отношений в русском языке 

могут служить 3-и предложно-падежные конструкции: «НА + Предл. падеж», «В + Предл. 

падеж», «ПО + Дат. падеж».  

Как зарождается это «ядро» в языковом сознании дитяти в русском языковом 

окружении?  

Результаты. Сначала дитятею (субъектом) осмысливается его нахождение на 

поверхности чего-либо: например, «лежать, стоять на столе»
2
. Чтобы «лежать, стоять 

на чем-либо» в земных условиях (при действии силы тяжести) необходимо, чтобы опорная 

поверхность как бы «отталкивала» субъекта, уравновешивая его давление на нее. Среди 

русских простых слогов нельзя найти лучшего выразителя, чем слог [на]: 1) звук [а] 

выражает образ «движения вниз», т.к. произнесение этого гласного требует помещения 

языка в ротовой полости в самое нижнее положение (нижний ряд; связано с движением 

нижней челюсти вниз); 2) звук [н] требует движения воздуха вверх через носовую полость 

(при этом нѐбная занавеска опускается, что согласуется с направлением движения языка и 

нижней челюсти); 3) т.о., слог [на] символически моделирует смысловую ситуацию, в 

которой сочетаются действия противоположно направленных (по вертикали) и равновесных 

сил.  

Данный смысл позволяет употреблять предлог «НА» во внешне, казалось бы, непохожей 

ситуации типа «висеть на руках, на ветке и т.п.», поскольку здесь тоже имеет место смысл 

(образный смысл) сочетания равновесных сил, противоположно направленных по вертикали, 

хотя в данном случае непосредственное представление о поверхности и отсутствует. 

Смысл употребления предлога «В» формируется первоначально для передачи 

намерения
3
 поместить что-то или поместиться самому внутрь чего-то (с Вин.падежом), т.е. 

первоначально связан с динамикой (а не со статикой, как в предлоге «НА» с Предл. 

падежом): например, «положить палец в рот». И опять, артикуляция согласного [в] четко 

моделирует смысловую динамику употребления предлога «В»: при произнесении [в] нижняя 

губа помещается под верхнюю губу, т.е. помещается как бы внутрь ротовой полости. 

Затем предлоги «НА» (+ Предл. падеж) и «В» (+ Вин.падеж) «обмениваются» 

характеристиками смысла своего употребления: 1) статика «НА» (+ Предл. падеж) получает 

динамический смысл по образцу предлога «В» (+ Вин.падеж) и превращается в выразитель 

намерения переместительного движения – «НА» (+ Вин.падеж): например, «лечь на стол»; 2) 

динамика «В» (+ Вин. падеж) получает статический смысл по образцу предлога «НА» (+ 

Предл.падеж) и превращается в выразитель осуществленного намерения движения – «В» (+ 

Предл.падеж): например, «держать что-то во рту»; 

                                                           
1
 См.: Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей / Под ред. И.А. Василенко. М., 1968. С. 218-

251. 
2
 Выражения «лежать на спине», «стоять на ногах» образуются как перенос по смежности (например, 

«лежать на земле, на спине» и т.п.). При этом надо обратить внимание на то, что для такого переноса по 

смежности осваивающий русский язык должен мыслить себя как душу (целое, точка), а не как тело с 

различными частями (спина, живот, ноги и т.п.). 
3
 При описании русского языка как родного нельзя обойтись без понятия «намерения», которое определяет 

смысл осваиваемых дитятею действий и их языковых знаменований. 
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Статические и динамические смыслы предлогов «НА» и «В» обобщаются в смысле 

употребления предлога «ПО» (+ Дат. падеж). Основанием для употребления данного 

предлога служит пара (двоица) взаимосвязанных смысловых признаков: *-определенность 

местонахождения субъекта (либо «В» + Предл. падеж, либо «НА» + Предл. падеж) – 

статический признак; *-пребывание в движении – динамический признак; *-например, 

«ходить по комнате» («быть в комнате» и «ходить», т.е. двигаться), «гулять по улице» 

(«быть на улице» и «гулять», т.е. двигаться). 

И здесь символический смысл артикуляции простого слога [по] согласуется со смыслом 

употребления предлога «ПО» с Дат. падежом: *- Дат. падеж, в первую очередь, имеет смысл 

«субъекта состояния»; ср., например: «Мне (Дат. п.) хорошо», «Мне (Дат. п.) хочется …»; 

поэтому употребление Дат.падежа с предлогом «ПО» выражает пребывание субъекта в 

определенном состоянии (состоянии движения); *- артикуляция согласного [п] (губно-

губного) требует участия обеих губ (т.е. двоицы), которые, смыкаясь, как бы 

отождествляются (статика) и, затем, размыкаются (динамика); *- гласный [о] для дитяти 

также сочетает смысл статики и динамики, поскольку, в первую очередь, связан с действием 

губ при грудном кормлении (табл.1.1.). 

 

Таблица 1.1. Последовательность образования и соотношение первичных смыслов 

предлогов «В», «НА» и «ПО»
1
. 

 
 КУ-ДА? 

(динамика)
2
 

Г-ДЕ (=К-ДЕ)? 

(статика)
3
 

1. «В» + Вин.п. «НА» + Предл.п. 

2. «НА» + Вин.п. «В» + Предл.п. 

3. «ПО» + Дат. п. 

 

Таблица 1.1. наглядно показывает последовательность образования и соотношение 

первичных смыслов предлогов «В», «НА» и «ПО». Надо обратить внимание на то, что 

первичный и вторичный смыслы предлогов «В» и «НА» соотносят формы падежей, которые 

они требуют от управляемых имен, как «обратные числа»: *- «В»: первичный смысл / 

вторичный смысл = Вин.п. / Предл.п. = динамика / статика; *- «НА»: первичный смысл / 

вторичный смысл = Предл. п. / Вин.п. = статика / динамика. 

Такое соотношение первичных и вторичных смыслов данных предлогов знаменует их 

системную взаимосвязанность (матрица 1.1.). 

 

 

                                                           
1 В свою очередь, предлог «ПО», составляя вместе с предлогами «НА» и «В» троицу «ядерных» 

выразительных средств пространственных характеристик, начинает употребляться с Вин. падежом. В этом 

случае «ПО» + Вин.п.» получает смысл «достижения предела (включенного)». Например, «сыт по горло», 

«вода по пояс». Такой смысл возникает за счет характерного жеста, при котором ладонь может помещаться «на 

горло» или «на пояс» и совершать движение (по горизонтали). 

Тогда предмет (например, «горло» или «пояс») образно оказываются под указующей ладонью, 

функцию которой в речи выполняет предлог «ПО», что делает очевидным первичное наглядное значение 

предлога «ПОД». 

С предложно-падежным сочетанием «ПО» + Вин.п.» тесно связано предложно-падежное сочетание 

«ДО» + Род.п.», которое также получает наглядную жестовую семантизацию: ладонь может помещаться, 

например, «под горло, пояс, колено». В результате предлог «ДО» употребляется для знаменования предела, 

который не достигается. 
2
 Под «динамикой» здесь и далее имеется в виду «изменяемость положения в пространстве или во 

времени». 
3
 Под «статикой» здесь и далее имеется в виду «неизменность положения в пространстве или во 

времени». 
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Матрица 1.1
1
. Различение понятий движения (динамики) и местоположения (статики) с 

помощью первичных смыслов предлогов «НА», «В» и «ПО»: 

 
 КУ-ДА?(динамика) Г-ДЕ (=К-ДЕ)?(статика) 

«НА»+Предл.п. – + 

«В» + Вин.п. + – 

«ПО» + Дат. п. + + 

 

Матрица 1.1. показывает, что образование подсистемы из первичных смыслов 3-х 

предлогов «В», «НА» и «ПО» соотносится с различением понятий движения и (место) 

положения, что очень важно для формирования языкового сознания дитяти в русском 

языковом окружении. 

Поскольку динамический смысл предлогов «В» и «НА» (+ Вин.п.) связан с намерением 

субъекта занять определенное (место)положение, то выражение (место)положения (образ) 

является ведущим (определяющим).  

Т.к. (место)положение субъекта возникает (т.е. «становится», говоря философским 

языком), то наряду с намерением занять определенное (место)положение возможно и «обрат-

ное намерение» – намерение покинуть занятое (место)положение. В этом смысле исполь-

зуются предлоги «С» и «ИЗ» (+ Род.п.). 

Из этих двух предлогов сначала образуется осмысленное употребление предлога «С», а 

затем «ИЗ» (табл. 1.2.). 

 

Таблица 1.2. Соотношение средств выражения «прямого» и  

«обратного» направлений движения 

 
 КУ-ДА?(«прямое» направление 

движения) 

ОТ-КУ-ДА?(«обратное» направление 

движения) 

1. «НА» + Вин.п. «С» +  Род.п. 

2. «В» + Вин.п. «ИЗ» + Род.п. 

 

Получается весьма гармоничная подсистема выражения намерений совершить «прямое» 

и «обратное» движение:  

– два определенных звука в «НА» («прямое» направление движения) / один опреде-

ленный звук в «С» («обратное» направление движения);  

– один определенный звук в «В» («прямое» направление движения) / два определенных 

звука в «ИЗ» («обратное» направление движения); 

Употребление с предлогами «С» и «ИЗ» именно Род.падежа имен вызвано тем, что 

«расставание» с занятым прежде (место)положением понимается как его отрицание, а 

первичным значением Род.падежа в русском языке является оформление имен при 

отрицании (ср. «нет времени», «не слышу звука»). 

Смыслы рассмотренных выше предлогов включают в себя понятия статики и динамики, 

а также понятий «прямого» и «обратного» направления движения, т.е. предполагают 

сформированность этих понятий в языковом сознании будущего носителя русского языка. 

Но как это происходит? Что нужно для формирования этих понятий? Какие смыслы?  

Как можно предположить, образование понятий статики и динамики, а также «прямого» 

и «обратного» направления движения в русском языке предваряется дистрибутивным 

                                                           
1
 Теория матриц дистрибутивного различения как основы правильности лингвистического метода была 

разработана Ю.В.Рождественским (см. Рождественский Ю.В. Типология слова / Под ред. акад. В.В. 

Виноградова. М.: «Высшая школа», 1969. 286 с. 
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различением смыслов-единиц в подсистеме из 3-х предложно-падежных сочетаний: 

«К+Дат.п.», «У+Род.п.» и «ОТ+Род.п.» (матрица 3.1.). 

 

Матрица 3.1. Различение «первичных» и «вторичных» стремлений движения 

 
 «К»+Дат.п. «У»+Род.п. «ОТ»+Род.п. 

стремление(первичное) 

в определенную сторо-

ну 

+ – – 

стремление (вторичное) 

в обратную сторону 

– – + 

 

Матрица 3.1. представляет собою асимметричную дистрибутивную матрицу
1
, в которой 

осмысление 3-х речевых позиций употреблений предлогов «К», «У» и «ОТ» может привести 

к осознанию различий двух противоположных направлений движений – «прямого» и 

«обратного». Здесь смысл речевого высказывания с «У»(+Род.п.) характеризуется отрица-

тельным образом, что можно понять как выражение идеи «ПО-КО-Я».  

Отсутствие собственных смысловых признаков у высказывания с «У»(+Род.п.) в матрице 

3.1. вызывает необходимость найти положительные различительные признаки, что может 

обеспечить симметричная дистрибутивная матрица 3.2.: 

 

Матрица 3.2. Различение смыслов предложно-падежных сочетаний 

 
 «К»+Дат.п. «У»+Род.п. «ОТ»+Род.п. 

единство + + – 

раздельность – + + 

стремление + – + 

 

Естественно предположить, что для дитяти самым сильным намерением служит 

намерение оказаться вместе со своей мамой (или с лицом, ее заменяющим), что в русском 

языке может выражаться утверждением «Я иду к маме». Звук [к] стоит отнести к разряду 

«взрывных», т.е. требующих для своей артикуляции энергетического посыла вовне; при этом 

«взрыв» происходит в задней части языка, т.е. как бы «внутри» человека. Всѐ это хорошо 

передает символический смысл намерения, ставшего причиной движения и основанием для 

выбора направления. В свою очередь, выбор Дат. п. имени обусловлен здесь принципом 

«относительности» движения
2
: для движущегося человека предмет-ориентир (человек-

ориентир) меняет свое состояние-положение (приближается, увеличивается), а именно это 

оказывается первичным смыслом Дат.п. (ср.: «Мне хорошо», «Мне нравится…», «Мне 

говорят…» и т.п.). 

Высказывания с предлогом «У» (+Род.п.) первоначально осознают представление о 

«разделенном единстве». Например, «У меня есть мама, папа», «У меня есть глаза, руки» и 

т.п. Сам по себе звук [у] для дитяти знаменует, в первую очередь, желание (поиск 

материнской груди), что объясняет, с одной стороны, естественное огубление, а с другой 

стороны, максимальную степень огубленности (по сравнению с [о]). Применение русским 

языком звука [у] для выражения «разделенного единства» может означать, что такое 

                                                           
1
 В вышеуказанной работе Ю.В.Рождественского асимметричные матрицы упоминаются, но детально 

не рассматриваются. Это связано с характерными целями исследования: описать лингвистическую 

правильность во всей «чистоте» ее порождения. 
2
 Не надо думать, что принцип «относительности движения» открыли физики. Русскому языку этот 

принцип хорошо известен, как можно видеть из наглядного обоснования употребления предлога «К» с Дат.п. 
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«разделенное единство» естественно, желанно. Надо обратить внимание на непосредствен-

ность обоснования утверждений вроде «У меня есть мама», здесь не требуется никаких 

особых доказательств. Такие утверждения можно считать (по функции) языковыми 

«аксиомами» (т.е. утверждениями, не требующими доказательств). 

Род. п. здесь знаменует «разделенность», т.к. русский язык понимает «разделенность» 

как отрицание единства, а первичным смыслом Род.п. в русском языке является 

знаменование именно отрицания (ср.: «Нет времени», «Не вижу солнца» и т.п.). 

Предлог «ОТ» требует от управляемого имени формы Род.п., т.к., подобно предлогу «У», 

связан с идеей разделения (=отрицания) некоего единства. А вот звуковой состав предлога 

«ОТ» можно понять, если учесть, что местоимение «ТО» представляет собою языковой 

указательный жест на некое тело-место. Тогда «обратное движение» может быть понято как 

«обратный указательный жест», и русский язык может символизировать его «обратной» 

последовательностью определенных звуков, т.е. «ТО» «переворачивается» (во времени) в 

«ОТ». 

Теперь надо обратить внимание на слаженность смыслов и звуков в подсистеме 

предлогов «К», «У», «ОТ»: 

а) предлоги со смыслом «единство» выражены одним определенным звуком («К» и «У»), 

но при этом «единство» в сочетании с намерением – согласным звуком («К»), а «единство» в 

сочетании с идеей разделения – гласным звуком («У»); 

б) «единство» в сочетании с идеей разделения – гласным звуком («О»), но «разделение» в 

сочетании с намерением – согласным звуком («Т»); в итоге – предлог «ОТ». 

Надо также отметить, что при выражении пространственных отношений в подсистемах 

из трех предлогов «НА», «В», «ПО» и «К», «У», «ОТ» субъект (предмет) мыслится как нечто 

единое (душа, точка)
1
.  

Таковы, как нам представляется, первичные пространственные значения и средства их 

выражения в русском языке. Разумеется, существование этих выразительных средств не 

исчерпывается представленным описанием, но мы надеемся, что необходимые «ключи» для 

понимания их дальнейшего «жизненного пути» удалось выявить.  

Заключение. В итоге проведенного исследования стало очевидным, что первичные 

пространственные значения предлогов в русском языке обусловлены смыслами звуков, 

артикулированных в простых слогах и получающих символическую (моделирующую) 

знаменательность. Эта особенность русских предлогов делает их освоение и употребление 

доступным для будущего носителя русского языка, от которого требуется осмысленное 

отношение к формирующимся у него артикуляционным навыкам и сознательное стремление 

найти опору в наглядности. Последнее обстоятельство дает возможность дитяти интуитивно 

находить (во множестве речевых употреблений) первичные значения предлогов, звучание 

которых можно осмыслить за счет соответствующих артикуляций и, тем самым, превратить 

в «живые» символы с дальнейшим разнообразным их знаменованием
2
. Именно таким путем, 

но уже осознанно, русский язык как родной предлагает пройти тем, кто решает войти в мир 

русской культуры с пониманием и дружелюбием. 

 
 

 

 

 

                                                           
1
 От данных предлогов отличаются предлоги «ПЕРЕД», «ЗА», в которых субъект мыслится как 

разделенное единство (на переднюю и заднюю стороны).  
2
 О необходимости показывать в описаниях языка движение смысла той или иной языковой категории 

или отдельной единицы убедительно писал А.Ф. Лосев (См.: Лосев А.Ф. Цит. соч.. С. 222-223).   
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