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Особенности системной организация словарного состава языка, 

вопросы систематизации и основания систематизации лексических 

единиц, критерии анализа слова, при котором оно рассматривается в 

соотношении всевозможных системных связей с другими лексиче-

скими единицами, продолжают привлекать внимание лингвистов. 

Среди вопросов, находящихся в поле пристального внимания и 

рассмотрения лингвистов, – вопрос о таком лексико-семантическом 

объединении слов, как семантическое поле.  

Семантическое поле представляет собой сложную и много-

мерную систему, которая обладает своеобразной структурой, способ-

ной отображать определенные категориальные отношения в лексике. 

В лингвистике интерес к исследованию и разработке теории поля 

начинается с XIX века. Одним из первых к изучению понятия полей 

обратились Й. Трир и Г. Ипсен, которым впервые было введено поня-

тие семантического поля. При этом Г. Ипсен определял семантиче-

ское поле как совокупность слов с общим значением. [1: 22]. Й. Трир 

же под семантическим (понятийным) полем понимал структуру 

определенной сферы или круга понятий. По мнению исследователя, 

одним из основных критериев для вычленения единиц семантиче-

ского поля из общего состава лексем является наличие общего зна-

чения [1: 23]. К главным недостаткам подхода Й. Трира лингвисты 

«относят то, что он рассматривал только именные образования, и то, 

что его поля характеризуются неполнотой материала» [1: 25-26]. 

Ученый выделял только «центральные семантические функции» (т.е. 

прямые значения слова), тогда как периферийные, вторичные семан-

тические функции не учитывались, что, по мнению других исследо-

вателей, является недостатком точки зрения Й. Трира, т.к. опреде-

ление семантического поля определенной лексемы без учета его 

вторичных, переносных, значений и лексико-семантических вариан-

тов слова представляется сложным: наиболее полно «языковую кар-
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тину мира» поле передает лишь тогда, когда учитываются всевозмож-

ные варианты анализируемого слова [1: 26].  

Понятие «семантическое поле» исследователи определяют по-

разному, в связи с чем единого, исчерпывающего обозначения данно-

го понятия, определения его границ в научной литературе пока нет. 

По мнению Ю.С. Маслова, семантическое поле – это «… множество 

слов, точнее – их значений, связанных с одним и тем же фрагментов 

действительности» [2: 98].   

По словам Л.М. Васильева, семантическим полем «принято счи-

тать семантические классы (группы) слов какой-либо одной части 

речи, и семантически соотносительные классы (группы) слов разны 

частей речи, и лексико-грамматические (функционально-семантиче-

ские) поля, и парадигмы синтаксических конструкций, связанных 

трансформационными (деривационными) отношениями, и различные 

типы семантико-синтаксически синтагм» [3: 126].  

И.М. Кобозева определяет семантическое поле «как совокупность 

языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражаю-

щих понятийное, предметное или функциональное сходство обозна-

чаемых явлений» [4: 99]. При этом исследователь к основным 

свойствам семантического поля относит: 1) наличие семантических 

отношений между его словами; 2) системный характер этих отно-

шений; 3) взаимозависимость и взаимоопределяемость лексических 

единиц; 4) относительную автономность поля; 5) непрерывность 

обозначения его смыслового пространства; 6) взаимосвязь семанти-

ческих полей в пределах всей лексической системы (всего словаря) 

[4: 99]. 

А.Н. Новиков называет поле «одной из основных категорий и 

комплексных единиц, а также самим методом системного описания 

единиц разных уровней» [5]. Ученый дает следующее определение 

семантического поля: «Семантическое поле – иерархическая струк-

тура множества языковых единиц, объединенных общим (инвариант-

ным) значением и отражающих в языке определенную понятийную 

сферу, лексическая категория высшего порядка, синтезирующая в 

себе частные категории (синонимию, антонимию и др.)» [5]. Иначе, 

ученый определяет семантическое поле как целостную систему и 

отдельную лексическую категорию, реализующий в себе все виды 

системных отношений.  

Такое представление о семантическом поле в современной линг-

вистике является наиболее распространенным. В частности, подоб-
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ный подход к определению семантического поля можно найти в 

работах Л.Н. Чурилиной и А.А. Уфимцевой [6; 7]. Так, А.А. Уфим-

цева рассматривает семантическое поле как «лексико-семантические 

группировки… структуры конкретного языка с учетом его нацио-

нального и культурного своеобразия; это – знание языка, слов и их 

значений» [8: 138]. 

В рамках словарного состава лингвисты, помимо семантического 

поля, выделяют и другие лексико-семантические объединения (лекси-

ко-семантические группы, тематические группы, синонимические ря-

ды, ономасиологические группы). При этом границы между такими 

объединениями, как, например, семантическое поле и лексико-семан-

тическая группа, остаются все еще «шаткими» [9: 314].  

Обобщение различных представлений семантического поля, 

встречающихся в научной литературе, позволяет определить семан-

тическое поле как иерархическую структуру множества лексических 

единиц, объединенных одним общим значением, выступающих 

основным вербальным способом представления (отражения) действи-

тельности.  
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