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Аннотация 

Исследуется история наречий образа действия на -о с семантикой тайности, конфиден-

циальности совершения действия, имеющих заимствованные и русские корни, которые 

обозначают помещение или пространство в доме или общественном месте: закулисно, 

кабинетно, келейно, комнатно, кулуарно, подпольно и др. На материале указанных на-

речий рассматривается процесс формирования такой лексики, её словообразовательные 

и семантические особенности (расширение семантики таких слов в направлении от 

прямого к переносному значению), а также современное состояние, связанное с упот-

реблением исследуемых наречий в определенных литературных и публицистических 

жанрах.  
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Abstract 

The paper examines the history of adverbs of manner in -o conveying the semantics of secre-

cy and confidentiality of action. These adverbs have Russian and borrowed roots denoting  

a room or space in a house or public place: zakulisno (behind the scenes), kabinetno (in the 
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office), keleyno (secretly), komnatno (roomly), kuluarno (behind the scenes), podpol’no (un-

derground) and others. The process of formation of the vocabulary concerned is considered, 

with a focus on its word formation and semantic features (extension of the semantics from di-

rect to figurative meaning). The analysis of the adverbs has revealed them to have been de-

rived from both qualitative and relative adjectives. Meanwhile, one meaning acquired over 

time is invariably a qualitative or qualitative-relative meaning. The semantics of adverbs de-

rived from relative adjectives tend to align with the qualitative meaning of the adjective. In 

some rare cases, however, they may develop a new qualitative meaning that is not explicitly 

listed in dictionaries. The meaning of adverbial vocabulary is chiefly influenced by the mean-

ing of the motivating words, resulting in the derived words having more abstract semantics 

than the base words. In addition, attention is given to the current state of the adverbs under 

study. The paper shows the preservation of synonymic relations between some adverbs in the 

modern Russian language and their widespread use in certain genres. However, some are ex-

tremely rare in the language. The usages are revealed in fiction and memoirs, suggesting the 

writers’ greater freedom to integrate their authors’ vocabulary in their works. 
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Введение 

 

В современной русистике вопросы семантики наречий рассматривались в ра-

ботах ряда отечественных лингвистов (см. [Апресян, 1997; Богуславская, 2000; 

Богуславский, Иомдин, 1999; Падучева, 1997; Пеньковский, 1988; 2004; Савелова, 

2009; Урысон, 2006; Филипенко, 2003; Чурмаева, 1989; Шмелев, 1973] и др.). Не-

смотря на определенные успехи в изучении этой проблемы, наречие как часть 

лексико-семантической системы русского языка исследовано недостаточно.  

С одной стороны, как отмечает А. Б. Пеньковский, ученые всегда интересовались 

главным образом «устройством» наречий и их «деятельностью» и пренебрегали 

их «внутренним миром», их семантикой [Пеньковский, 1988, с. 53]. С другой сто-

роны, бóльшая часть работ, посвященных наречиям, касается их современного 

состояния. Однако глубокое изучение этого класса слов требует обращения к ис-

тории его формирования и развития. В современный момент исследовать лекси-

ческие единицы в диахроническом аспекте позволяет обновление круга источни-

ков, появление электронных баз данных 1. Таким образом, актуальность статьи 

заключается в необходимости изучения динамических процессов, на протяжении 

нескольких веков происходивших в русском языке в области наречий на лексико-

семантическом уровне (расширение или сужение значений, метафоризация значе-

ний, лексикализация конкретных форм языка и т. д.). 

Несмотря на то, что в лингвистике наречие часто относят к формальной, вто-

ричной категории 2, исследования этой группы слов показывают, что в XIX–

XX вв. образование наречной лексики происходило не менее активно, чем слов 

                                                            
1 Помимо оригинальных печатных изданий XIX в. в статье также были использованы 

данные «Национального корпуса русского языка» (www.ruscorpora.ru). 
2 Некоторые ученые подвергали критике мнение, что наречия по отношению к прилага-

тельным вторичны с точки зрения формы и семантики [Пеньковский, 1988, с. 53; Кружи-

лина, 1993].  
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других частей речи 3, причем отдельные ученые отмечают факт параллельной 

производности (кодеривации) наречий и однокорневых прилагательных [Пень-

ковский, 2004, с. 165] 4. Словообразовательной базой для наречий являются глав-

ным образом как качественные, так и относительные прилагательные. Восходя-

щие к ним наречия в основном приобретали одно из значений – качественное или 

качественно-относительное. Семантика наречий, образованных от относительных 

прилагательных, за редким исключением, соотносится с качественным значением 

прилагательного или развивает новое качественное значение, которое не фикси-

руется в словарных статьях, семантизирующих прилагательные. Семантика на-

речной лексики чаще всего зависит от значения мотивирующей лексемы 5, причем 

производное слово получает преимущественно более абстрактную семантику, чем 

производящая база.  

В данной работе предпринята попытка обратиться к наречиям на -о с семанти-

кой тайности, конфиденциальности совершения действия, которые имеют как 

заимствованные, так и русские корни, обозначающие помещение или пространст-

во в доме или общественном месте: закулисно, кабинетно, келейно, комнатно, 

кулуарно, подпольно и др. На материале указанных наречий рассмотрим историю 

становления такой лексики, ее семантические особенности и современное состоя-

ние. Малоизученность 6 наречий этой лексико-семантической группы, их ограни-

ченная представленность в академических словарях русского языка определяют 

научную новизну статьи. Так, в числе прочих, в работе рассматриваются наречия, 

некоторые значения или оттенки которых не подвергались ранее лексикографиче-

ской фиксации. 

 

1. Наречия кабинетно, комнатно и келейно 

 

В качестве яркого примера наречия, внутренняя форма которого связана с на-

именованием помещения, рассмотрим лексему кабинетно. Это слово восходит  

к прилагательному кабинетный (от фр. cabinet). В СлРЯ XVIII отмечено лишь 

основное значение – ‘отн. к кабинету’ (СлРЯ XVIII, т. 9, с. 184); оттенок значения 

выделяется в составе фразеологической единицы кабинетная жизнь – ‘уединен-

ная, проводимая в занятиях’ (СлРЯ XVIII, т. 9, с. 184). Новое производное значе-

ние прилагательного, с которым семантически и словообразовательно связано 

наречие, в XIX в. получает дальнейшее развитие: новообразованное наречие пе-

редает другой оттенок значения. См.: 

(1) [Ягужинскiй, удерживая г-жу Шумахеръ] – Нѣтъ, нѣтъ, воля ва-

ша, Софья Ивановна, намъ надобно подумать, придумать, уладить не 

спѣша, кабинетно... (Н. И. Хмельницкий. Обер-кухмейстер Фельтен, 1849, 

с. 248) 

                                                            
3 В. Б. Евтюхин справедливо отмечает, что «по вкладу в номинативный фонд русского 

языка наречия занимают четвертое место среди частей речи, следуя сразу за именем суще-

ствительным, глаголом и прилагательным» [Евтюхин, 1999, с. 3]. 
4 См. также: [Савелова, 2009, с. 21] 
5 См.: [Толстая, 2002, с. 112] 
6 Определённый вклад в исследование наречий как части лексико-семантической сис-

темы русского языка вносит диссертационное исследование автора статьи [Шарихин, 

2019]. 
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(2) И вотъ, Д-на <Державина> нарочно вызываютъ и кабинетно пере-

даютъ: писать онъ, пожалуй, можетъ, только пусть броситъ надежду, 

что ни будь выиграть черезъ это… (П. Безсонов. Песня М. Л. Нарышки-

ной (1, 2) и ее значение, 1874, с. 390) 

Если в примере (1) наречие кабинетно обладает следующей качественной  

семантикой: ‘без свидетелей, тайно; уединенно, спокойно <что-л. делать>’, то  

во фрагменте (2) оттенок значения наречия у же: ‘без свидетелей, конфиденци- 

ально’.  

Между тем нами также выявлен другой пример, в котором наречие кабинетно 

имеет несколько иную семантику: 

(3) Существованiе огромной массы нашихъ городовъ, какъ извѣстно, 

обязано искусственнымъ мѣрамъ. Города эти созданы, можно сказать, 

кабинетно, административно-механически… (Д. С-о. Городское устрой-

ство, 1873, с. 302) 

В этом примере рассматриваемое наречие обладает качественно-относитель- 

ной семантикой: ‘в кабинете; в отрыве от жизни, искусственно’. Наречие каби-

нетно в примере (3) находится в одном ряду с наречием административно-ме- 

ханически, что частично подтверждает отмеченную нами семантику (так, механи-

чески – ‘без участия сознания, искусственно’). 

В связи с вышеприведенными примерами отметим также и единичный случай 

употребления наречия комнатно в следующем контексте: 

(4) Стала ваша собака, идите поближе, и наступивъ на веревку не ве-

лите трогать дичь (само собой, разумѣется, что она уже комнатно 

очень твердо выучила тубо). (А. П. Ж. Курляндский ошейник, 1838, с. 106) 

Наречие комнатно с латинской основой (от лат. (саmеrа) camīnāta ‒ ‘отапли-

ваемая комната’ от camīnus (см. ко мин) (Фасмер, т. 2, с. 304)), не отмеченное  

в словарях русского языка, восходит к прилагательному комнатный, имеюще- 

му в качестве одного из оттенков в семантике следующий: ‘протекающий, проис-

ходящий в комнате’ (ССРЛЯ, т. 5, с. 1250). Новообразование комнатно в данном 

контексте обладает относительным значением и имеет семантику ‘в комнате,  

в помещении; в домашней обстановке’. 

Примечательно, что наречие комнатно 7, в отличие от лексемы кабинетно, не 

развило в русском языке качественного значения. Это может быть связано с тем, 

что в семантике существительного кабинет, вошедшего в русский язык в начале 

XVIII в., изначально была сема уединения, в то время как существительное  

комната этой семы не имело. Ср: кабинет – ‘комната в доме для уединения, ка-

ких-л. занятий; специально оборудованное помещение для научной и др. работы’ 

(СлРЯ XVIII, т. 9, с. 183–184) и комната – 1) ‘отдельное помещение в доме’  

и 2) ‘кабинет, помещение во дворце для государственных дел; личные покои царя, 

лиц царской семьи’ (СлРЯ XVIII, т. 10, с. 122). 

                                                            
7 Попутно отметим и наречие квартирно, которое, подобно наречию комнатно, встре-

чается достаточно редко и лишь в относительном значении ‘о расположении войск в ка-

зармах или гражданских зданиях’: На ночлегахъ отрядъ всегда располагался квартирно, 

никогда бивуакомъ. (В. Имшенецкий. Воспоминание о переходе Скобелева через Балканы, 

1879, с. 532) 
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В качестве другого примера наречия, корень которого относится к наименова-

нию помещения, рассмотрим лексему келейно, которая по своему значению близ-

ка наречию кабинетно. Лексема восходит к прилагательному келейный (от сущ. 

келья – ‘отдельная комната или отдельное жилище монаха, монахини в монасты-

ре’ (ССРЛЯ, т. 5, с. 923)), обладающему несколькими значениями, среди которых 

присутствуют следующие: 1) ‘относящийся к келье’; 2) ‘совершающийся в келье, 

наедине или отдельно от других’; 3) ‘тайный, секретный’ (Сл XI–XVII, т. 7,  

с. 110–111). Обратимся к одному из самых ранних употреблений наречия келейно.  

(5) О чем изъявя и вашего святейшества, в Духе Святом отца нашего  

и богомольца, просим, дабы за такое неизреченное Божие милосердие со-

борно и келейно молебное благодарение воздавали и о нашем здравии  

и всего воинства молили. (И. А. Желябужский. Дневные записки (1682–

1709)) 

Наречие келейно в примере (5) употреблено в церковно-религиозном контексте 

в устойчивом сочетании соборно и келейно, имеющем семантику ‘вместе со всеми 

и наедине’ (СлРЯ XVIII, т. 10, с. 31). Таким образом, наречие келейно изначально 

имело одно значение ‘наедине’. Между тем позднее производное значение наре-

чия дополнилось семой тайности, приобретя качественность. См.:  

(6) ПРИКАЗАЛИ: вора племянника, яко благородного человека, нака-

зать дяде келейно. (N. N. Ты охотник до ведомостей, 1775, с. 50) 

(7) Но ученiе мое происходило келейно, тайно отъ всехъ. (Г. Ф. Квитка-

Основьяненко. Пан Халявский, 1839, с. 48) 

В данных фрагментах наречие келейно обладает качественной семантикой 

‘тайно, секретно, без свидетелей’. Это подтверждается и значением, выделенным 

в СлРЯ XVIII – ‘тайно от посторонних’ (СлРЯ XVIII, т. 10, с. 31). Отметим, что  

в (Сл XI–XVII) данное наречие в форме келейнѣ сопровождается следующим тол-

кованием: ‘лично; секретно, тайно’ (Сл XI–XVII, т. 7, с. 111). 

Примечательно, что среди выявленных примеров достаточно много контек-

стов, в которых наречие келейно встречается в связке с глаголами, обозначающи-

ми телесные наказания: наказать (высечь, выпороть) келейно. См.: 

(8) – Келейно высѣчь-съ? – спросилъ онъ <правитель канцелярiи>.  

– Нѣтъ, не келейно, а какъ слѣдуетъ… по закону-съ! (М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сомневающийся, 1891, с. 131) 

Подобно отмеченному выше фрагменту (5) с церковно-религиозным выраже-

нием соборно и келейно, в примере (8), описывающем реалии светской жизни 

XIX в., присутствует антитеза келейно ↔ как следует, по закону (т. е. открыто, 

публично, а не тайно, без свидетелей). Приведенный ниже контекст (9) отчетливо 

демонстрирует это противопоставление и устойчивость выражения келейно и пуб-

лично. См: 

(9) Во всѣхъ женскихъ учебныхъ заведенiяхъ – вводится тѣлѣсное 

наказанiе… Келейно и публично – смотря по проступкамъ. (В. И. Немиро-

вич-Данченко. Женские портреты, 1892, с. 135) 

Во фрагменте (9) наречия выступают в качестве антонимов: келейно – ‘тайно, 

секретно, без свидетелей’ и публично – ‘открыто, в присутствии людей’. Такие 
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лексемы характеризуют «степень публичности совершения действия» [Дегальце-

ва, 2021, с. 269]. 

 

2. Наречия кулуарно и закулисно 

 

Несколько иной путь семантического развития наблюдаем при анализе наре-

чия кулуарно, имеющего схожую семантику, но иное происхождение. Эта лексе-

ма вошла в русский язык достаточно поздно, в первой половине XX в. Данное 

слово восходит к прилагательному кулуарный, имеющему в качестве внутренней 

формы существительное кулуары 8 (от фр. couloir – ‘проход, коридор’) – ‘помеще-

ния, служащие для отдыха, неофициальных встреч, обмена мнениями и т. п. пре-

имущественно во время работы парламента, конференций, съездов и т. п.’ (БАС,  

т. 8, с. 768). Прилагательное кулуарный имеет следующую семантику: ‘относя-

щийся к кулуарам, связанный с ними; неофициальный, негласный, закулисный’ 

(БАС, т. 8, с. 768). Обратимся к примерам употребления наречия кулуарно. См.: 

(10) (…) аргументация Иосифа Волоцкого, приведенная в «Письме о не-

любках» (…) представляет собой не запись их официальных выступлений 

на соборе, а выражение тех мнений, которые высказывались обеими сто-

ронами вне собора, кулуарно. (С. Я. Лурье. Памятник идеологии раннего 

иосифлянства, 1956, с. 137) 

(11) Кого-то наказали, порядок восстановили, – к сожалению, кулуар-

но, без обсуждения и огласки. (Л. Ш. Вильчек. Валентин Овечкин: жизнь  

и творчество, 1977, с. 100)  

В приведенных фрагментах (10) и (11) лексема кулуарно обладает качествен-

ным значением ‘неофициально, тайно, закулисно, без свидетелей’. Обращает на 

себя внимание сходство контекстов с наречиями кулуарно и келейно. Так, напри-

мер, во фрагментах (5) и (10) присутствуют противопоставления «соборно ↔ ке-

лейно» и «на соборе (т. е. соборно) ↔ кулуарно», а контексты (6), (8), (9) с наре-

чием келейно и фрагмент (11) с наречием кулуарно имеют общую тему: речь идет 

о наказаниях. Это свидетельствует о том, что оба наречия в большой степени при-

вязаны к тематически ограниченным контекстам и определенным семантическим 

группам глаголов. Отметим, что в языке XXI в. эти лексемы достаточно часто 

встречаются в текстах политической направленности в словосочетаниях: принять 

решение, решить вопрос келейно // кулуарно и т. п. 

Примечательно, что следующее рассматриваемое нами наречие закулисно 

этимологически связано с лексемой кулуарно: внутренние формы этих слов – су-

ществительные кулисы и кулуары – имеют общее происхождение, у них один 

французский корень – глагол couler со значением ‘течь, бежать, литься, сколь-

зить’ (ср. un couloir и une coulisse) (Черных, 1999, т. 1, с. 452–453). 

Наречие закулисно восходит к прилагательному закулисный, которое, в свою 

очередь, было образовано одновременно лексикализацией предложно-падежного 

сочетания за кулисами и аффиксацией (суффикс -н-). Прилагательное закулисный 

имеет следующее толкование: 1) ‘находящийся за кулисами’ // ‘происходящий за 

кулисами’ и 2) перен. ‘скрываемый, тайный’ (БАС, т. 6, с. 284). По-видимому, наре-

чие закулисно вошло в русский язык во второй половине XIX в., поскольку самый 

                                                            
8 По данным словаря П. Я. Черных, слово кулуары вошло в русский язык в самом нача-

ле 1900-х гг. (Черных, 1999, т. 1, с. 453). 
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ранний выявленный пример употребления этой лексемы относится к 1864 году.  

Для определения семантики этого слова обратимся к примерам. См.: 

(12) Чуть только вносятъ новаго больнаго, какъ одинъ изъ ассистен-

товъ читаетъ уже прежде составленную, сжато и кратко написанную 

анамнестику (...). Пульсъ, дыханiе, температура и весь наружный habitus 

уже определены (...). Все это совершается, такъ сказать, закулисно. (Из-

влечение из отчета В. Стадиона, 1864, с. 310) 

Вероятно, использование наречия закулисно в медицинском контексте связано 

с существованием такого исторического явления, как анатомический театр, что 

для современного человека значит ‘специально оборудованное помещение при 

медицинском научно-исследовательском учреждении или учебном заведении для 

вскрытия и препарирования трупов с целью изучения строения человеческого 

тела’ (БАС, т. 1, с. 194). Между тем в XVII в. публичные вскрытия происходили 

при свечах в сопровождении небольшого оркестра, а анатомы были одеты в па-

радные костюмы, что напоминало торжественные театральные представления.  

В приведенном примере (12) наречие закулисно можно семантизировать следую-

щим образом: ‘без публики; предварительно’.  

Можно предположить, что прилагательное закулисный и восходящее к нему 

наречие закулисно изначально обладали относительной семантикой и использова-

лись в театральной и позже медицинской сферах в прямом значении, а впоследст-

вии такая лексика распространилась и на другие области, развив переносное зна-

чение. См.: 

(13) Обнародовавъ свою брошюру, г. Черновъ совершилъ истинно 

хорошiй, честный поступокъ. Онъ не могъ не знать, чтò скажутъ о ней – 

если не въ печати, то закулисно – единомышленники “Гражданина”  

и “Московскихъ Вѣдомостей”. (Хроника. Внутреннее обозрение, 1895, 

с. 811–812) 

(14) Он <инженер Протасов> пользовался крепким уважением масс, 

хотя действовал всегда закулисно, скрытно. (В. Я. Шишков. Угрюм-река, 

1928–1933, с. 383) 

Как свидетельствуют приведенные выше примеры, наречие закулисно облада-

ет значением ‘скрыто, тайно; непублично’, на что указывает и лексическое окру-

жение, в котором находится рассматриваемая лексема: не в печати (т. е. не пуб-

лично – пример 13), скрытно (пример 14). Интересно формирование у этой 

лексемы переносного значения ‘тайно, скрыто’: по-видимому, качественная се-

мантика наречия формировалась под влиянием реалий театральной жизни, проис-

ходящей за кулисами храма искусства, т. е. там, где не присутствует публика, 

приходящая на спектакль (ср. интриги закулисья, закулисные интриги). В совре-

менном языке наречие закулисно используется при характеристике скрытой от 

большинства людей стороны, сферы какой-либо деятельности (часто о политике): 

действовать закулисно. 

 

3. Наречия подпольно и подземно 

 

Лексема подпольно, подобно наречию закулисно, восходит (опосредованно, 

через звено прилагательного) к предложно-падежному сочетанию. Изначально эта 

лексема встречалась главным образом в текстах, описывающих нелегальную дея-
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тельность революционных народников, активно происходившую в Российской 

империи во второй половине XIX – начале XX в. Самая ранняя выявленная фик-

сация этой лексемы относится к 1879–1881 гг. и встречается в дневнике русского 

хирурга Н. И. Пирогова. См.: 

(15) Не мало способствуетъ силѣ этой стороны и то, что принуждена 

дѣйствовать подземно, подпольно, изъ-за угла и втихомолку. Никакая го-

сударственная власть одна… не справится съ подпольною крамолою. (Пи-

рогов Н. И. Вопросы жизни, 1879–1881, с. 253) 

Наречие подпольно образовано от прилагательного подпольный, которое,  

в свою очередь, появилось благодаря адвербиализации субстантивно-предложно- 

го сочетания под полом. Прилагательное подпольный сопровождается в БАС сле-

дующими значениями: 1) ‘относящ. к подполью; расположенный под полом  

и 2) ‘нелегальный’ // разг. ‘действующий тайно, в нарушение существующих за-

конов’ (БАС, т. 18, с. 129). Семантика наречия подпольно в контексте (15) корре-

лирует со вторым значением прилагательного и его оттенком: ‘нелегально, дейст-

вуя тайно, тайком’. Очевидно, лексическое окружение (изъ-за угла и втихомолку) 

добавляет рассматриваемому слову некоторые семы, имеющие отрицательную 

коннотацию. Кроме того, семантика наречия тайком, с помощью которого осу-

ществляется семантизация лексемы подпольно, также это подтверждает: данное 

наречие предполагает сокрытие чего-то плохого, и в таком случае «говорящий 

оценивает поведение субъекта отрицательно» (НОССРЯ, 2003, с. 1141).  

В примере (15) наречия подпольно и подземно выступают в роли однородных 

обстоятельств, находясь в одном синонимическом ряду. Эти лексемы не только 

образованы аналогичным способом (лексикализацией), но и обладают схожей 

семантикой. Так, наречие подземно имеет следующее переносное значение: ‘неле-

гально; невидимо, тайно’.  

Отдельный интерес вызывает окказиональное употребление наречия подполь-

но в языке М. М. Пришвина. Приведенный ниже фрагмент (16) показывает, что 

значение прилагательного подпольный не проливает свет на семантику наречия. 

См.: 

(16) По-моему, это сказано замечательно, и я, правда, что-то создал, 

если только не всякое эпическое повествование создается именно на этом 

пути, т. е. смотреть на себя как на постороннего и признавать реаль-

ность не только чужих «я», но и всяких вещей, как у Гомера, у Толстого  

и у всех подобных им писателей, созерцающих жизнь людей целостно, а не 

частично, подпольно. (М. М. Пришвин. Дневники (1926–1927), с. 466) 

В приведенном фрагменте наречие подпольно имеет тесную внутреннюю связь 

с предложно-падежным сочетанием под полом и обладает качественно-относи- 

тельным значением ‘узко, ограниченно, односторонне, замкнуто, изолированно’. 

В данном примере располагающиеся в одной синтагме однородные члены (кон-

текстуальный антоним целостно и синоним частично) способствуют определе-

нию значения лексемы за счет общего семантического фона, в который слово  

помещено и в котором оно функционирует. Возможно, употребление рассматри-

ваемого наречия в таком значении связано с идеей повести Ф. М. Достоевского 

«Записки из подполья» (1864), в которой описывается одинокий безымянный ге-

рой, живущий замкнуто, обособлено от других людей и размышляющий о проти-
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воречиях жизни сквозь призму своего внутреннего мира, в преломлении своей 

личности. 

Проведенный нами анализ семантики наречий кабинетно, келейно, кулуарно, 

закулисно, подпольно и подземно показывает, что архисемой всех указанных слов 

является сема тайно. По данным ССРЛЯ, семантика наречия тайно соотносится  

с тремя следующими значениями и оттенками своей производящей базы – прила-

гательного тайный: 1) ‘намеренно скрываемый от других, представляющий со-

бою тайну’ // ‘не подлежащий оглашению, секретный’ // ‘ещё не обнаруженный, 

скрытый, не явный’; 2) ‘не обнаруживаемый вовне, затаенный (о мыслях, чувст-

вах, переживаниях)’ // ‘неясный, смутный, не вполне осознанный’ и 3) ‘не разре-

шаемый законом, подпольный, конспиративный’ (ССРЛЯ, т. 15, с. 39–40). В зави-

симости от контекста семантика наречий кабинетно, келейно, кулуарно  

и закулисно может коррелировать с первым и вторым значениями прилагательно-

го тайный, в то время как семантика наречий подпольно и подземно соотносится  

с третьим значением этого прилагательного. Такая ситуация в целом соответству-

ет двум кругам употребления наречия тайно, которые описываются в НОССРЯ:  

в первом случае это наречие используется «для описания ситуации, когда человек 

скрывает от других свою деятельность или отдельные поступки», а во втором – 

когда человек скрывает внутреннее состояние, чувства, мысли и т. п. (НОССРЯ, 

2003, c. 1140). 

Принимая во внимание описанную в статье семантику указанных наречий, 

можно сказать, что ближе всего к ядру лексико-семантической группы наречий  

с семантикой «тайность совершения действия» находятся лексемы келейно, кулу-

арно, закулисно и подпольно, в то время как лексемы кабинетно и подземно рас-

полагаются на периферии, что характеризуется невысокой частотностью (по дан-

ным НКРЯ) и их зависимостью от контекста. Помимо архисемы тайно,  

в семантике рассмотренных наречий присутствуют дополнительные семы, т. е. 

оттенки значения, которые проявляются за счет лексического окружения и кон-

текстов, в которых эти слова функционируют. 

 

Заключение 

 

Рассмотренные в настоящей статье примеры с наречиями образа действия  

на -о показывают, что все лексемы с корнями, обозначающими какое-либо поме-

щение или пространство в доме или общественном месте, пришли в русский язык 

в разное время и из разных сфер, относящихся к церкви (келейно или келейнѣ – 

XVII в.), дому (комнатно – 1 пол. XIX в., подпольно – XIX в.), деловой или науч-

ной жизни (кабинетно – XIX в.), театру (закулисно – 2 пол. XIX в.), политике  

(кулуарно – XX в.). Все указанные наречия, за исключением лексем комнатно  

и квартирно, с течением времени развили качественную семантику тайности, 

конфиденциальности совершения действия.  

Наречия кулуарно, закулисно и келейно сохраняют отношения синонимии в со-

временном русском языке и широко распространены главным образом в публици-

стических жанрах (в политических статьях, репортажах, заметках и т. п.). При 

этом лексема кулуарно обладает более широкой семантикой благодаря присутст-

вию в значении наречия семы ‘неофициально’, что позволяет рассмотренному 

слову сочетаться с более широким кругом контекстов. 

Наречия кабинетно и комнатно крайне редко встречаются в языке: несколько 

употреблений было выявлено в художественной прозе и мемуарах (XIX – 1 пол. 
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XX в.), что, по-видимому, обусловлено большей свободой в использовании писа-

телями индивидуально-авторской лексики в своих произведениях. 

Наречие подпольно, в отличие от приведенных выше лексем, имеет отрица-

тельную коннотацию, что связано с наличием в значении слова семы ‘нелегаль-

но’, однако это наречие в качественном значении широко распространено в со-

временном русском языке, главным образом в художественной прозе и публици-

стике.  
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