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Аннотация. В системе русских наречий важную часть составляют наречия, моти-
вированные падежными и предложно-падежными формами имен существитель-
ных, которые можно разделить на три типа в зависимости от планов выражения 
и содержания. В первый тип входят наречия, мотивированные беспредложными 
падежными форма ми существительных типа весной. Второй тип включает в себя 
наречия, которые по мотивированности происходят от предложно-падежных форм 
существительных, такие как наверху. Третий тип — это наречия, образованные 
из сочетаний разных падежных форм одного и того же существительного, например 
изо дня в день. Все вышеперечисленные типы носят ступенчатый характер в процессе 
адвербиализации. Актуальность данной статьи состоит в анализе переходных явле-
ний при адвербиализации имен существительных в русском языке. Исследование 
показывает, что адвербиализация имен существительных тесно связана с лексика-
лизацией, но степень и способы лексикализации словоформ имен существительных 
разные. Шкала переходности наглядно представляет процесс отделения от имени 
существительного и приближения к наречию. Кроме того, в процессе лексикали-
зации наблюдается и процесс грамматикализации, который находит отражение 
в морфологическом, семантическом и синтаксическом аспектах.
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Abstract. An important part of the system of Russian adverbs constitutes adverbs 
motivated by non-prepositional and prepositional case forms of nouns, which can 
be divided into three types regarding the planes of expression and content. The first 
type includes adverbs motivated by non-prepositionalforms of nouns, e. g., весной. 
The second type comprises adverbs motivated by prepositional case forms of nouns, 
such as наверху. The third type is adverbs formed from combinations of different 
case forms of the same noun, such as изо дня в день. All these types have a stepwise 
character in the process of adverbalization. The study shows that adverbialization of 
nouns is closely related to lexicalization, but the degree and ways of lexicalisation for 
noun word forms are different. The transitivity scale clearly represents the process 
of separation from the noun and approaching the adverbalization. In addition, in 
the process of lexicalisation, there is also a process of grammaticalization, which is 
reflected in morphological, semantic, and syntactic aspects.
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Введение
Наречие — это особая и активная часть речи в русском языке. Оно является связу-
ющим звеном между знаменательными и служебными словами, и в нем воплощается 
переход и трансформация между частями речи, в том числе и адвербиализация, под ко-
торой понимается переход в наречие словоформ, принадлежащих к другим частям речи 
[Красильникова, 1997, с. 15]. Благодаря адвербиализации русская наречная система 
пополняется за счет других частей речи, таких как имя существительное, прилагатель-
ное, числительное. Проблемы адвербиализации были описаны в трех академических 
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грамматиках [Виноградов и др., 1953, с. 620−625; Шведова, 1970, с. 294−301, 1980, 
с. 400−406], а также в работах В. В. Виноградова [1947, с. 353−362], Л. Л. Буланина [1976, 
с. 183−187], В. М. Маркова [2001, с. 145−149], В. В. Бабайцевой [2000, с. 318−331], 
И. В. Высоцкой [2006, с. 155−177], В. В. Шигурова, Д. В. Панфиловой, Т. А. Шигу - 
ровой [Шигуров, Панфилова, 2023, с. 65–69; Шигуров, Шигурова, 2023, с. 81–85], 
Ван Цзы [2018] и ряда других. С точки зрения этимологии, немотивированные наречия 
немногочисленны (например: вчера, после, как, иначе, почти и т. д.), тогда как производ-
ные наречия разнообразны.

В структурном плане наречия, мотивированные падежными и предложно-падеж-
ными формами имен существительных, многочисленны. Академическая Грамматика 
современного русского литературного языка [1970, с. 294−301] и Академическая Рус-
ская грамматика [1980, с. 400−406] со стороны словообразования разделяют наречия, 
мотивированные существительными, на суффиксальные типа вечером, летом и префик-
сально-суффиксальные типа вдаль, поистине. Первый тип чаще связан с творительным 
падежом существительных, второй тип образован на основе предложно-падежных форм 
существительных. Буланин обращает большее внимание на наречия от предложно-па-
дежных форм существительных: он сначала делит наречия на слова слитного написания 
и раздельного написания, потом подразделяет каждую из этих двух групп на три разряда, 
основываясь на отношениях между наречием «предлог + существительное в косвенном 
падеже» и существительным-источником [Буланин, 1976, c. 183−187]. Исследователь 
Д. В. Сичинава [2011] классифицирует наречия, мотивированные существительными, 
на четыре типа: образования от предложно-падежных сочетаний типа завтра, образо-
вания от определительных именных групп типа сегодня, тотчас, образования от формы 
творительного падежа существительных типа ночью, кругом и образования от прочих 
именных форм типа дома, долой.

Результаты и обсуждение
В зависимости от планов выражения и содержания мы в данной работе предлагаем 
разделить мотивированные существительными наречия на три типа, присоединяясь 
к классификации в Академической Грамматике русского языка [Виноградов и др., 1953, 
с. 620−624], где наречная система понимается в широком смысле. Первый тип — это 
наречия, мотивированные беспредложными падежными формами существительных, 
например, весной, днем, рядом, домой, сегодня и др.; второй тип — это наречия, мотиви-
рованные предложно-падежными формами существительных, например, вверх, сбоку, 
подряд, кстати и др.; третий тип — это наречия, образованные из сочетаний разных 
падежных форм одного и того же существительного, такие как точка в точку, изо дня 
в день, время от времени и т. д. Нужно отметить, что все вышеперечисленные типы на-
ходятся на разных стадиях процесса адвербиализации.

Наречия первого типа можно разделить на две группы по признаку отсутствия/на-
личия функциональных омонимов, под которыми понимаются одинаково звучащие эти-
мологически родственные слова, относящиеся к разным частям речи [Бабайцева, 2005, 
с. 351]. К первой группе относятся наречия, не имеющие функциональных омонимов, 
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они по количеству немногочисленны и в современном русском языке употребляются 
только в значении наречий. В этимологическом аспекте они или образованы от утратив-
шихся падежных форм существительных, например, вчера (из родительного падежа), 
домой (из дательного падежа), или являются застывшей формой сочетаний с указа-
тельными местоимениями, например, сегодня (родительный падеж сочетания), сейчас 
(винительный падеж сочетания) [Виноградов и др., 1953, с. 620−621; Сичинава, 2011].

Вторая группа наречий в основном образована из форм существительных в твори- 
тельном падеже, таких как утром, весной, летом, бегом, даром, верхом. Как сказано в Акаде-
мической грамматике русского языка [1953, с. 620]: «творительный падеж имен существи-
тельных способен к переходу в наречие, так как ему свойственны качественно-обстоятель-
ственные оттенки значений, указывающие на время, место, способ или образ действия». 
Частеречная принадлежность этой группы наречий определяется часто на основе конкрет-
ных контекстов. Сравните примеры из Национального корпуса русского языка:

1) «Если весной мало дождей, посевы и молодые сеянцы требуют полива»1 (наречие).
2) «Недаром придворные поэты сочиняли стихи в честь солнца, которое наслажда-

ется вечной весной»2 (имя существительное в творительном падеже).
Эти две словоформы «весной», являясь функциональными омонимами, образуют 

омокомплекс. Их морфологические признаки, лексические значения и синтаксические 
функции различны. В морфологическом плане первая словоформа «весной» не имеет 
парадигмы словоизменения, т. к. «падеж как дополнение связан со всем склонением, 
а наречие из падежа — для обыкновенного сознания вне этой связи» [Потебня, 1958, 
с. 474]. И это морфологическое изменение ведет к утрате семантической и синтаксиче-
ской самостоятельности слова. Слово «весной» в значении наречия обладает большей 
лексической отвлеченностью, обозначая время года, и не может сочетаться с качествен-
ным прилагательным; всё это говорит о том, что оно исполняет функцию лишь обстоя-
тельства времени в предложении.

Наречия второго типа образованы из предложно-падежных форм имен существи-
тельных, которые можно делить на слова слитного написания типа вдруг, вниз и слова 
раздельного написания, такие как до упаду, на днях. В зависимости от планов выражения 
и содержания мы можем разделить наречия второго типа «предлог + существительное 
в косвенном падеже» на четыре группы.

Первая группа — это наречия слитного написания, которые завершили свой диахро-
нический переход и превратились в наречия в полном смысле слова, например, дотла, 
исподлобья, набекрень и т. д. Эта группа наречий ближе к непроизводным по результату 
и степени адвербиализации.

Вторая группа — мотивированные наречия слитного написания, например, наконец, 
изнутри, вмиг, донизу, отроду, посредине и т. д. Они образуются с помощью предлога 
и существительного в косвенном падеже посредством агглютинации. Под агглютина-
цией мы понимаем процесс, когда «два или несколько слов, первоначально раздельные, 

1 С. А. Курганская. Акониты // «Первое сентября», 2003.
2 Еремей Парнов. Третий глаз Шивы (1985).
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но часто встречающиеся внутри предложения в одной синтагме, сливаются в полностью 
или почти полностью неанализируемую единицу» [Соссюр, 1999, с. 176]. Наречия 
данной группы завершили диахронический процесс лексикализации, обладая фоноло-
гической и морфологической целостностью, они входят в систему наречий как самосто-
ятельные слова и выполняют обстоятельственную функцию наречий в предложениях, 
вот примеры из Национального корпуса русского языка: «Эмоции, после просмотра 
этого фильма, навеянные шпионской тематикой, по сути, были так же по шпионски 
сдержанны, но разрывали сознание и чувства изнутри!» 1; «Она как будто вмиг стала 
другим человеком» 2.

Третья группа — это мотивированные наречия раздельного написания, например, 
в розницу, за глаза, под стать, на дом, без ума, до отказа и т. д. Эти слова раздельнооформ-
лены на уровне выражения, но они также воспроизводимы, уже хранятся в памяти как 
единое целое и могут быть извлечены непосредственно из памяти, когда это необходимо 
для вербальной коммуникации. Такие слова так же могут выполнять функцию наречий 
в предложениях, как и первые две группы, например: «Вы покупаете нашу продукцию 
оптом, а продаете в розницу» 3; «Зал был набит до отказа, десятки людей толпились 
в проходах и на прилегающих галереях» 4.

К четвертой группе относятся такие слова, как до (последней) нитки, на каждом шагу, 
со всего размаху. Их часто не включают в систему наречий в связи с тем, что в такие кон-
струкции могут вставляться прилагательные или местоимения, выступающие в роли 
квалификаторов, а наличие квалификатора часто является важным маркером, позволяю-
щим отличить косвенную форму существительного от наречия. Однако важно отметить, 
что, хотя в этих конструкциях допускается вставка прилагательных и местоимений, эта 
вставка не произвольная, а «фразеологически связанная» [Буланин, 1976, с. 186], т. е. 
образуется устойчивое сочетание, и вся структура исполняет функцию обстоятельства, 
например: «Таким образом, в Ватикане туристы буквально на каждом шагу могут встре-
тить какой-нибудь исторический памятник» 5.

Наречия третьего типа образованы из сочетаний разных падежных форм имен су-
ществительных, например, точка в точку, тютелька в тютельку, в конце концов, время 
от времени и т. д. Среди подобного рода наречий бывают сочетания и с предлогами типа 
изо дня в день, и без предлога типа честь честью [Виноградов и др., 1953, с. 625]. Иногда 
образование такого типа наречий называют фразеологической адвербиализацией, в ре-
зультате чего наблюдается «потеря формальной и семантической самостоятельности 
компонентов исходного словосочетания и приобретение словосочетанием единого 
неделимого значения» [Пальцева, 2015, с. 436]. Вся структура становится зафикси-
рованной на семантическом и синтаксическом уровнях. Наречия данного типа также 

1 Форум: 17 мгновений весны (2005−2010).
2 Ольга Онойко. Некромантисса (2014).
3 Фёдор Ошевнев. Билет на тот свет // «Ковчег», 2015.
4 Рустем Фаляхов. То ли больных стало больше, то ли все выздоровели // «Газета», 2003.06.30.
5 В Ватикане уничтожают памятники // «Знание — сила», 2003.
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принадлежат к широкой адвербиальной системе имен существительных, поскольку 
могут выполнять адвербиальную функцию в предложении, например: «Точка в точку 
в том месте, где было указано, стояла кофейного цвета машина, но на колесах, и человек 
тряпкой вытирал кузов» 1.

Следует отметить, что среди наречий, мотивированных именами существительными, 
наблюдается множество переходных случаев, это явление в основном связано с наре-
чиями, образованными от форм существительных в творительном падеже типа вечером 
и от предложно-падежных форм существительных раздельного написания типа на ред-
кость, вне контекста и анализа «нельзя четко определить границу между наречием и ад-
вербиальным употреблением падежной формы имени существительного» [Журавлёв, 
2012, с. 51].

Итак, адвербиализация имен существительных по сути представляет собой процесс 
и результат лексикализации, под которой понимается «превращение элемента язы-
ка (морфемы, словоформы) или сочетания элементов (словосочетания) в отдельное 
знаменательное слово или в другую эквивалентную ему словарную единицу (напр., 
во фразеологизм)» [Лопатин, 1998, с. 258]. Но степень адвербиализации имен суще-
ствительных зависит от степени их лексикализации. Эта особенность адвербиализции 
форм имен существительных хорошо выявляется по показателям шкалы переходности, 
где крайние точки А и Б представляют собой типичные явления, обладающие полным 
набором дифференциальных признаков, а звенья Аб, АБ и аБ обозначают переходные 
ступени, характеризующиеся синкретизмом свойств. [Бабайцева, 2000, с. 15, 22, 27].

Таким образом, свободное сочетание прилагательного и существительного (без предло-
га и с предлогом) занимает звено А (типовые образцы: вечная весна и в красивой комнате), 
где грамматическое и лексическое значение имени существительного полностью прояв-
лены. На звене Аб расположены наречия типа на каждом шагу и изо дня в день, которые 
по форме мало отличаются от языковых единиц на звене А, но в них ярко наблюдается се-
мантическая идиоматичность, они употребляются в качестве эквивалента наречных слов. 
Звено АБ включает в себя наречия раздельного написания типа на глаз, где «раздельное 
написание, сохраняющееся в ряде случаев в силу орфографической традиции, не всегда 
может служить основанием для отнесения таких форм к классу имен существительных» 
[Виноградов и др., 1953, с. 631]. Звено аБ могут занимать два вида наречий. Во-первых, 
это наречие слитного написания типа вмиг, которое отличается цельнооформленностью 
в планах орфографическом и семантическом; во-вторых, это наречия, мотивированные 
именами существительными в творительном падеже, типа весной. По степени лексикали-
зации оба типа наречий уже входят в наречную систему, но способы их лексикализации 
разные. Лексикализация словоформ типа вмиг осуществляется путем изоляции падежной 
формы при слиянии с предлогом, а лексикализация словоформ типа весной происходит 
путем изоляции беспредложной формы от системы склонения [Чарыев, Бардина, 2022, 
с. 156]. На звене Б размещаются наречия типа набекрень и долой, которые уже прошли путь 
лексикализации и превратились в полноценные наречия.

1 М. А. Булгаков. Записки покойника (Театральный роман) (1936−1937).
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Вот типовые образцы на звеньях шкалы переходности:
А: в красивой комнате // вечная весна 
Аб: на каждом шагу // изо дня в день 
АБ: на глаз 
аБ: вмиг // весной 
Б: набекрень // долой

С диахронической точки зрения, эти пять звеньев А → Аб → АБ → аБ → Б хорошо отража-
ют, что «степень близости именной формы к наречию определяется степенью ее изоля-
ции, характером ее обособления от живой системы падежей и функций соответствующего 
имени существительного» [Виноградов, 1947, c. 381]. И в этом процессе лексикализации 
наблюдается процесс грамматикализации, которая выражается следующим образом:

1) с морфологической точки зрения, существительное постепенно отделяется от изме-
няемой парадигмы, сохраняя лишь одну форму в наречии; окончания лексической 
парадигмы существительного превращаются в суффиксы; предлог превращается 
из отдельного лексического слова в префикс морфологической системы;

2) в семантическом аспекте имя существительное приобретает абстрактный характер, 
в то время как предлог постепенно теряет свое собственное значение;

3) в синтаксическом плане бывшие падежные и предложно-падежные формы суще-
ствительных исполняют в предложениях функцию обстоятельства в значении на-
речий. Беспредложные формы существительных и предложно-падежные формы 
(предлог + существительное) становятся одной языковой единицей, приобретая 
морфологические и семантические признаки и синтаксические функции наречия.

Заключение
Таким образом, адвербиализация имен существительных осуществляется именно путем 
лексикализации, сопровождающейся грамматикализацией. Эта особенность наглядно 
проявляется с помощью шкалы переходности. С диахронической точки зрения шкала 
переходности воспроизводит процесс отделения от имени существительного и прибли-
жения к наречию, в ходе которого наблюдается «изменение дифференциальных признаков 
исходного класса и приобретение признаков производного класса» [Шигуров, Панфилова, 
2023, с. 65]. В синхроническом плане языковые единицы вышеупомянутых пяти звеньев 
А — Аб — АБ — аБ — Б выполняют свои функции в языке совместно, шкала переходности 
помогает определить частеречную принадлежность и лексико-грамматические признаки 
переходных случаев образованных в результате адвербиализация имен существительных.
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