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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен синкретизма 

русских предлогов на и в как отражение закона языковой экономии. Такое 

лингвистическое свойство, как многоаспектность, позволяет данным единицам 

языка становиться синкретичными. Проявляя синкретизм, предлоги обладают 

семантической ёмкостью, выражая в одной форме два, а иногда и три значения. 

В синкретичной форме предлога наблюдается проявление закона языковой 

экономии, который является одной из движущих сил развития и изменения 

языка. 

Ключевые слова: языковая экономия, предлог, семантика, синкретизм, 

переходность 

Для цитирования: Гречухина З. Р. Синкретизм предлогов как отражение 

закона языковой экономии // Евразийский филологический вестник. 2024. Вып. 

2 (6). С. 23–38.  

 

 

mailto:grechukhinaz@mail.ru


Евразийский филологический вестник. 2024. Вып. 2 (6). С. 23-38. 

 

 
© Гречухина З. Р., 2024 

24 

 

GENERAL QUESTIONS OF LINGUISTICS  

(PHILOLOGICAL SCIENCES) 

 

Original article 

 

Zemfira R. Grechukhina  

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia 

grechukhinaz@mail.ru 

 

SYNCRETISME OF PREPOSITIONS AS A REFLECTION  

OF THE LAW OF LINGUISTIC ECONOMY 

 

Abstract. This article examines the phenomenon of syncretism of Russian 

prepositions на and в as a reflection of the law of linguistic economy. Such a 

linguistic property as multidimensionality allows these units of the language to 

become syncretic. Showing syncretism, prepositions have a semantic capacity, 

expressing two, and sometimes three meanings in one form. In the syncretic form of 

the preposition, there is a manifestation of the law of linguistic economy, which is 

one of the driving forces behind the development and change of language 
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Введение 

В лингвистике общепризнанным является понимание языка как 

саморегулирующейся и саморазвивающейся системы, которая находится в 

непрерывном эволюционном процессе, т. е. как и все явления в природе, язык 

постоянно развивается и изменяется. Изменения в языковой системе 
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затрагивают как язык в его целостности, так и отдельные пласты, когда система 

претерпевает определённые внутренние преобразования. 

Цель данной статьи – показать, как в синкретичной форме предлога (на 

примере русских предлогов на и в) проявляется закон языковой экономии, 

который является одной из движущих сил развития и изменения языка. 

При проведении исследования применены методы наблюдения, методы 

компонентного и семантического анализа, обобщения и интерпретации 

языкового материала. 

Актуальность исследования обусловлена интересом лингвистической 

науки к семантической стороне синкретичных явлений, а также недостаточной 

разработанностью теории синкретизма русских многозначных предлогов. 

Исследовательские результаты и их интерпретация 

Осознание изменчивости языка требует от учёных его исследования с 

позиций диалектического подхода [6; 12; 15; 17], который позволяет увидеть в 

языковой системе целое и частное, противоречие и единство 

противоположностей. Диалектический анализ предполагает описание не только 

типичных языковых фактов, но также учёт неоднозначных, так называемых 

переходных явлений – «это разного рода гибридные (контаминационные, 

диффузные) образования» [3, с. 446], в том числе и синкретичные, среди 

которых В. В. Бабайцева выделяет периферийные и промежуточные. При этом 

исследователь акцентирует внимание на расположении данных единиц по 

отношению к центральным «ядерным», используя разработанную ею шкалу 

переходности [2–4].  

В. Н. Кодухов [16], определяя значение терминов «периферийность», 

«промежуточность», «синкретизм», обращает внимание не столько на место 

данных явлений на шкале переходности, сколько на семантическую сторону 

явлений, то есть каким образом слияние, смешение, синтез отражаются в 

семантике языковых единиц. 
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Термин «синкретизм», употребляющийся в разных областях науки 

(истории, философии, психологии, культурологии, социологии, 

религиоведении, литературоведении), передаёт идею соединения, объединения, 

связывания, в соответствии с этимологией греческого слова «syncretismos». В 

лингвистике синкретизм обозначает совмещение свойств противопоставленных 

единиц языка, связанных между собой явлениями переходности. 

Основываясь на изучении многочисленных трактовок данного термина, 

И. В. Высоцкая определяет синкретизм как «обусловленное единством 

чувственного и рационального мышления универсальное свойство языка, 

проявляющееся в способности языковой единицы выражать комплекс 

противопоставленных лексических и/или грамматических значений» [7, с. 272]. 

В данной статье явление синкретизма рассматривается в семантическом 

аспекте, так как из всех видов лингвистического синкретизма (падежный, 

морфологический, синтаксический, грамматический) именно семантический 

синкретизм является ещё малоисследованным в современном языкознании. 

Более подробно об этом [5; 14]. Семантическая сторона данного феномена 

требует глубокого изучения и более полного описания, чем и определяется 

актуальность исследования в этой области. 

Среди движущих сил, влекущих изменения в языке, исследователи 

называют причины внешнего и внутреннего характера. Согласно мнению        

Н. И. Коробкиной, внешние (внеязыковые) причины отражают: 

- взаимосвязь языковых и общественных изменений; 

- взаимосвязь языка и мышления; 

- контакты языковых систем друг с другом. 

Тогда же, когда изменения в языке не вызваны внешними причинами, в 

действие вступают внутренние законы языка, не зависящие от воли людей, так 

как их действие заложено внутри самой языковой системы [11]. К внутренним 

законам языка относят: 

- закон эволюционного изменения структуры языка; 



Евразийский филологический вестник. 2024. Вып. 2 (6). С. 23-38. 

 

 
© Гречухина З. Р., 2024 

27 

 

- закон неравномерного развития языковых ярусов; 

- закон компенсационного развития; 

- закон языковой экономии. 

Действие вышеупомянутых законов вызывает появление в языке 

синкретичных образований. К факторам, влияющим на возникновение 

синкретизма, В. В. Бабайцева относит как лингвистические, так и 

экстралингвистические. 

К первым причисляются: 

1. Многоаспектность единиц языка / речи. 

2. Отсутствие в языке нужных слов и конструкций для выражения мысли. 

3. Стремление к экономии языковых средств. 

4. Семантическая ёмкость синкретичных образований. 

5. Потребность в дифференциации смысловых связей и отношений. 

6. Потребности самой структуры языка [4, с. 186, с. 192]. 

Экстралингвистические факторы оказывают не меньшее влияние. Это, в 

первую очередь, научно-технический прогресс, благодаря которому появляются 

новые понятия, растёт объём информации, увеличивается объём знаний в связи 

с ростом и совершенствованием человеческой деятельности [10; 13]. Динамизм 

современной жизни заставляет человека экономить своё время, а огромный 

информационный поток требует от него быстрой обработки. Язык реагирует на 

эти процессы экономией своих средств, появлением синкретичных форм, 

способных «конденсировать семантику» и более эффективно, быстро и кратко 

передавать информацию, без утраты смысловой составляющей. 

Многозначные предлоги русского языка на и в, которые анализируются в 

данной статье, являются многоаспектными языковыми единицами, т. е. 

обладают всеми аспектами, присущими слову, а именно: 

- фонетико-графическим (соотношение звукобуквенного состава); 

- грамматическим (связь с другими словами в предложении и речи); 

- лексическим (лексическое значение предлога); 
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- коммуникативным (целесообразность выбора предлога в той или иной 

речевой ситуации); 

- социокультурным (выражение той культурной информации, носителем 

которой он является). 

Такой лингвистический фактор, как многоаспектность, позволяет данным 

языковым единицам становиться синкретичными в определённых условиях (см. 

об этом подробнее [8; 9]). 

Проявляя синкретичные свойства, рассматриваемые предлоги обладают 

семантической ёмкостью, выражая в одной форме два, а иногда и три значения. 

В синкретичной форме предлога проявляется закон языковой экономии. 

Рассмотрим три группы примеров, взятых из русской художественной 

литературы XX–XXI веков: 

1. Об этом я тебе расскажу в гостинице, если ты способен ещё что-

нибудь воспринимать [18, с. 288]. 

В ссылке он перестал разговаривать с товарищем, пошутившим над его 

привычкой спать в носках [21, с. 192].  

Иван маленько в автобусе принахмурился [28, с. 208].  

Лилёк и Максим познакомились на курсах повышения квалификации [25, 

с. 17].  

На улице Максим долго соображал, что делать [28, с. 89].  

А его – убили на фронте [24, с. 269].  

Предлоги в и на, представленные в примерах пункта 1, выражают как 

пространственное, так и временное значение. Одновременно с вопросом где? 

можно поставить и вопрос когда? В данном случае наблюдается 

пространственно-временной синкретизм. Чтобы убедиться, что предлоги 

синкретичны, т. е. имеют не только пространственное, но и временное 

значение, трансформируем исходные фразы в сложные предложения с союзом 

времени «когда» или в простые предложения с деепричастным оборотом: 
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Об этом я тебе расскажу, когда мы будем в гостинице, если ты 

способен ещё что-нибудь воспринимать. 

Будучи в ссылке, он перестал разговаривать с товарищем, пошутившим 

над его привычкой спать в носках. 

Иван маленько принахмурился, когда был в автобусе (оказавшись в 

автобусе). 

Лилёк и Максим познакомились, когда были на курсах повышения 

квалификации. 

Оказавшись на улице, Максим долго соображал, что делать. 

А его убили, когда он был на фронте. 

Рассмотрим следующую группу примеров: 

2. Договорились вечером сплавать на охоту [28, с. 453].  

Выставив вокруг своих отрядов часовых, три тюменбаши сошлись на 

совет [27, с. 520]. 

Она радовалась, что удалось вытянуть его на драку [20, с. 33].  

Ударные танковые корпуса пришлось отвести на отдых и заменить их 

пехотными частями [23, с. 379].  

Сына отдал в обучение самому опытному мастеру по узору [27, с. 115].  

- Хорошо ли будет, Федюша, коли кашевара в догляд отправим? [27, с. 

454].  

Предлоги, представленные в примерах пункта 2, выражают одновременно 

пространственное и целевое значения (можно поставить вопросы куда? и 

зачем? для чего? с какой целью?). Возможность трансформировать 

предложения в сложноподчинённые цели с союзом чтобы, подтверждает, что 

предлоги в и на выражают не только пространственное значение, но и значение 

цели: 

Договорились вечером сплавать, чтобы поохотиться. 

Выставив вокруг своих отрядов часовых, три тюменбаши сошлись, 

чтобы посоветоваться. 
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Она радовалась, что удалось вытянуть его, чтобы подраться. 

Ударные танковые корпуса пришлось отвести, чтобы отдохнуть и 

заменить их пехотными частями. 

Сына отдал самому опытному мастеру по узору, чтобы обучить. 

- Хорошо ли будет, Федюша, коли кашевара отправим, чтобы 

доглядывать? 

Представим примеры из третьей группы: 

3. Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на 

тротуар [19, с. 6].  

Все опешили, онемели в ожидании скандала [21, с. 632].  

Варвара Лукинишна говорила, что книгу дал ей Никита Иваныч, – а вот 

и попался старик на вранье! [26, с. 263].  

Предлоги в пункте 3 совмещают сразу три значения – образа действия, 

причины и времени. В этом можно удостовериться, поставив вопросы как? 

почему? и когда? или сделав соответствующие трансформации: 

Пёс собрал остаток сил и, обезумев, пополз из подворотни на тротуар. 

Пёс собрал остаток сил и пополз из подворотни на тротуар, потому 

что обезумел (был безумен). 

Пес собрал остаток сил и когда обезумел, пополз из подворотни на 

тротуар. 

Все опешили, онемели, ожидая скандала. 

Все опешили, онемели, потому что ожидали скандала. 

Все опешили, онемели, когда ожидали скандала. 

Варвара Лукинишна говорила, что книгу дал ей Никита Иваныч, – а вот 

и попался старик, приврав! 

Варвара Лукинишна говорила, что книгу дал ей Никита Иваныч, – а вот 

и попался старик, потому что врал! 

Варвара Лукинишна говорила, что книгу дал ей Никита Иваныч, – а вот 

и попался старик, когда врал! 
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Заключение 

Сравнение предложений, содержащих синкретичные предлоги с теми, 

которые были получены в ходе преобразования в сложные (с союзами или 

деепричастиями), показывает, что первые обладают краткостью и 

лаконичностью. Они значительно меньше по объёму, благодаря предлогу, но 

более ёмкие по смыслу. В этом их преимущество, которое проявляется в: 

- затрате меньшего количества языковых средств для построения 

высказывания; 

- затрате языковых единиц меньших по форме (ср. предлог и придаточное 

предложение); 

- затрате меньшего количества времени для совершения эффективной 

коммуникации; 

- способности совмещать несколько значений в одной форме 

(конденсировать семантику); 

- способности выражать мысль красочно и выразительно. 

Закон экономии, как внутреннее свойство языковой системы, 

затрагивающее все её уровни, находит отражение в многообразии форм, одной 

из которых является синкретизм предлогов, проявляющийся в их способности 

совмещать одновременно два или три значения в одной форме. 
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