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Теория семантического поля в лингвистике 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения понятия «поле» и «семан-

тическое поле» в языкознании. Обсуждаются история развития, ключевые характеристики 

понятия, а также подходы к определению природы семантического поля. Обосновывается 

значимость изучения сем в диахроническом аспекте, исследуется процесс развития объек-

та действительности и способов его интерпретации человеком. Анализируются труды 

отечественных и зарубежных исследователей XIX-XXI веков. В результате определены 

направления развития исследования семантических полей в лингвистике. 
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The theory of the semantic field in linguistics 
 

Abstract. The article deals with the problem of defining the concepts of "field" and "semantic 

field" in linguistics. The history of development, key characteristics of the concept, as well as 

approaches to determining the nature of the semantic field are discussed. The importance of 

studying this in a diachronic aspect is substantiated, the process of development of the object of 

reality and ways of its interpretation by a person is investigated. The works of domestic and for-

eign researchers of the XIX-XXI centuries are analyzed. As a result, the directions of the devel-

opment of the study of semantic fields in linguistics are determined. 
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последние десятилетия в лингви-

стике наблюдается значительный 

рост интереса к изучению внут-

ренней структуры языка и взаимосвязей 

между его элементами. Одним из наибо-

лее перспективных направлений в этом 

контексте является теория семантическо-

го поля, которая предлагает анализиро-

вать язык как систему взаимосвязанных 

понятийных единиц. Данная теория поз-

воляет исследовать, каким образом лек-

сические единицы конкретного языка 

группируются в кластеры на основе их 

значений и как эти кластеры взаимодей-

ствуют друг с другом в контексте комму-

никативных процессов. 

Цель данного исследования состоит в 

анализе и систематизации различных 

подходов к изучению семантических по-

лей в лингвистике, что включает иссле-

дование структурных и экстралингвисти-

ческих свойств семантических полей, а 

также их классификации. 

Актуальность исследования теории 

определения семантического поля в 

лингвистике заключается в возможности 

В 
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углубленного понимания структурирова-

ния и функционирования значения в язы-

ке. Теоретический анализ позволяет 

сформировать концептуальные рамки и 

методы, которые могут быть применены 

в последующих эмпирических исследо-

ваниях, что также способствует развитию 

междисциплинарных подходов, посколь-

ку семантические поля касаются вопро-

сов когнитивной науки, психолингвисти-

ки и искусственного интеллекта. 

В научной литературе различные 

дисциплины заимствовали термин «поле» 

из физики, где оно стало основополага-

ющим благодаря работам Майкла Фара-

дея, который первым предложил концеп-

цию электрических и магнитных полей в 

XIX веке. Фарадей описал поле как зону 

влияния, через которую электрические 

или магнитные силы могут воздейство-

вать на объекты. Затем, понятие «поле» 

нашло своё применение в гуманитарных 

науках: психологии, биологии, социоло-

гии, и в лингвистике. 

В языкознании термин «поле» проис-

ходит из представления языка как систе-

мы, являющейся сложным механизмом, 

как теоретически объяснили И.А. Бодуэн 

де Куртенэ и Ф. де Соссюр [7, с. 247]. Ф. 

де Соссюр утверждал, что слова в речи, 

соединяясь, формируют отношения на 

основе линейной природы языка, исклю-

чающей одновременное произнесение 

двух элементов, тем самым описывая 

синтагматические и ассоциативные от-

ношения [6, с. 247]. 

До возникновения понятия «поле» в 

языкознании ученые использовали поня-

тие «система» [9]. Так, именно Герхард 

Ипсен в начале XX века впервые ввел 

термин «семантическое поле» для описа-

ния групп слов, связанных общими зна-

чениями и концепциями [10, с. 30]. За-

слуга Г. Ипсена заключается в том, что 

он акцентировал внимание на структур-

ности языка, предполагая, что понимание 

и изучение языка невозможно без анализа 

сложных взаимосвязей на уровне лекси-

ки. Однако важно отметить, что сам Г. 

Ипсен исследовал лингвистическое поле 

групп слов металлов из родственных 

языков, которые имели общие формаль-

ные признаки, что делало его теорию 

ограниченной в применении, так как 

слов, соответствующих данным парамет-

рам, малое количество. 

Однако работы Г. Ипсена по семан-

тическим полям заложили основу для 

дальнейших исследований в лингвистике, 

особенно в области семантики и лексико-

логии, и способствовали развитию струк-

турных и системных подходов к анализу 

языка. Так, сегодня наблюдается разно-

образие теоретических концепций и ме-

тодологических подходов к изучению 

семантических полей. 

Отечественные исследователи также 

занимались вопросом определения се-

мантических полей. Так, Л.Т. Выгонная 

устанавливает, что семантическое поле 

является экстралингвистическим явлени-

ем, поскольку оно выходит за рамки су-

губо языковых конструкций и охватывает 

более широкие процессы взаимодействия 

с окружающей действительностью. Дан-

ное утверждение основывается на пони-

мании семантики как явления, которое не 

ограничивается текстовым анализом, а 

также включает в себя культурные, соци-

альные и когнитивные аспекты восприя-

тия значений (психологические или ло-

гические) [2, с. 118-124]. Подобной точки 

зрения придерживается и В.А. Москович, 

утверждая, что являясь лингвистическим 

явлением, границы и проявления семан-

тических полей могут быть обусловлены 

экстралингвистическими реалиями [6, с. 

304]. 

Другая точка зрения у А.Я. Шайке-

вича, кто утверждает, что семантическое 

поле по своей природе – явление исклю-

чительно лингвистическое и его анализ 

возможен только в лингвистическом по-

нимании. Другим приверженцем данного 

подхода к определению природы семан-

тического поля является и немецкий фи-

лолог В. Порциг, кто в своих работах ис-

ходит из словесных комплексов, пред-

ставляя семантические поля достаточно 

простыми по структуре, состоящими по 

большей части из пары глагола и суще-
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ствительного (например, küssen – Lippen) 

[9, с. 14-26]. 

Другой немецкий исследователь – 

Р.Н. Мейер еще в начале XIX века выде-

лил 3 основные категории семантических 

полей: искусственные, частично искус-

ственные и естественные [8]. Такое деле-

ние семантических полей отражает не 

только структурные особенности языка, 

но и специфику познавательной деятель-

ности человека. Естественные семанти-

ческие поля представляют собой резуль-

тат непосредственного взаимодействия 

человека с окружающей средой. Так, 

Маурер отнес к данной группе лексиче-

ские единицы, обозначающие названия 

деревьев, животных и частей тела, кото-

рые возникают из практической необхо-

димости идентификации объектов, 

напрямую связанных с жизнедеятельно-

стью индивида. 

В отличие от естественных, искус-

ственные семантические поля являются 

продуктом культурного и социального 

развития общества. Появление таких те-

матических групп, как звания воинских 

чинов или элементы сложных механиз-

мов, связано с возникновением и разви-

тием институтов, социальной иерархии и 

технологического прогресса. Эти наиме-

нования требуют специального обучения 

и понимания специфических знаний, ко-

торые не основываются на естественном 

опыте, а передаются через культурные и 

профессиональные практики. 

Частично искусственные семантиче-

ские поля занимают промежуточное по-

ложение, отражая как черты непосред-

ственно ощущения мира, так и элементы 

культурного наследия. Терминология 

охотников и рыбаков, например, содер-

жит как названия, интуитивно понятные 

для человека, живущего в тесной связи с 

природой, так и специализированные 

термины, возникшие в результате накоп-

ления специфического опыта.  

Говоря о внутренней структуре се-

мантического поля, В.Г. Адмони указал 

на ряд признаков, которые понятие поля 

переняло в лингвистику из физики: нали-

чие центра и периферии, контакт и взаи-

модействие периферий соседствующих 

полей, а также разный уровень сцепления 

элементов в поле [1, с. 77-78]. Так, нали-

чие центра и периферии подразумевает 

то, что центральные элементы семанти-

ческого поля являются основными носи-

телями его ключевых значений и обычно 

имеют более широкую сочетаемость и 

употребляемость. Периферийные же эле-

менты включают слова и значения, менее 

связанные с понятием, расширяя и 

усложняя его.  

Контакт и взаимодействие перифе-

рий соседствующих полей в лингвистике 

касаются того, как различные семантиче-

ские поля перекрываются и влияют друг 

на друга. Это взаимодействие часто про-

является через концептуальные метафоры 

и метонимии, где значения одного поля 

могут распространяться или сливаться с 

другим. Например, в рамках понятия 

«femininity», мы можем наблюдать, как 

значения, связанные с женственностью, 

пересекаются с такими понятиями, как 

мягкость, нежность, забота. Каждое из 

этих качеств, в свою очередь, может 

находиться на периферии собственного 

поля – например, «мягкость» может ка-

саться текстур и материалов в одной си-

туации, но прилагаться к описаниям ха-

рактера в другой. 

Наконец, разный уровень сцепления 

элементов в поле также играет значи-

тельную роль в понимании семантиче-

ского поля. Сцепление обозначает, 

насколько плотно элементы связаны друг 

с другом и как они образуют понятие или 

образ. Например, в случае с понятием 

«femininity», такие элементы как «гра-

ция», «скромность», «эстетическая чув-

ствительность» могут быть тесно связаны 

между собой и создавать ядро данного 

поля. Однако связи между элементами 

могут изменяться в зависимости от куль-

турного и исторического контекста. 

Например, грация и эстетическая чув-

ствительность ассоциировались с жен-

ственностью в викторианскую эпоху, но 



Гуманитарный научный вестник. 2024. №12  87 

 
 

 

в современной культуре могут принимать 

более гибкие формы. 

Интересно отметить, что границы 

семантических полей не являются фикси-

рованными и могут изменяться со време-

нем. По справедливому замечанию Кези-

ной С.В. одной из главных характеристик 

семантического поля является его разви-

тие, выраженное в развитии семантики 

слова [4, с. 22]. Данная черта семантиче-

ского поля особенно ярко проявляется 

при анализе семантического поля кон-

кретного явления в диахронии. Добавле-

нию новых сем к существующему поня-

тию способствуют два основных процес-

са: сравнение и дифференциация. В про-

цессе жизни каждый человек формирует 

определенное отношение к существую-

щим объектам в результате расширения 

мировоззрения, создает новые объекты и 

определяет их, все наблюдения человека 

влияют и на языковую систему, транс-

формируя и дополняя ее. С.В. Кезина 

называет основные типы связей между 

значениями слов как классификационные 

и ассоциативные [4, с. 22]. Классифика-

ционные связи играют ключевую роль в 

систематизации сем в рамках семантиче-

ского поля, позволяя упорядочить и кате-

горизировать общее число значений. 

Данный процесс включает в себя выделе-

ние общих признаков и характеристик, 

что способствует более глубокому пони-

манию изучаемого явления. Ассоциатив-

ные связи, в свою очередь, формируют 

сетку нашего познания, где каждый эле-

мент соотносится с другим через личный 

опыт или культурные установки. 

Историческое развитие концепции 

семантического поля показывает эволю-

цию взглядов на природу значений и их 

структурирование в языке. В XIX веке, 

когда языкознание стало оформляться 

как самостоятельная наука, идеи о систе-

матической организации лексики начали 

приобретать значимость. К середине XX 

века исследования семантических полей 

стали более интенсивными благодаря 

развитию структурализма и семиотики, 

что позволило лучше осмыслить взаимо-

связи слов внутри семантических групп и 

расширить понимание языковой систем-

ности. Эти исследования показали, что 

семантические поля не только отражают 

текущие лексические значения, но и ме-

няются вместе с культурным и историче-

ским развитием общества. 

Таким образом, семантическое поле 

является сложным системообразующим 

элементом, связи внутри которого обра-

зуются парадигматически. Семантиче-

ские поля, как показывает анализ, явля-

ются не только репрезентацией смысло-

вого многообразия, но и динамической 

системой, отражающей изменения в об-

ществе и мышлении человека. Они поз-

воляют отразить, как язык эволюциони-

рует вместе с его носителями, адаптиру-

ясь под новые потребности и реалии 

жизни. 

Перспективы развития исследования 

семантических полей в лингвистике по-

тенциально могут охватывать несколько 

направлений. Историческая и сравни-

тельная лингвистика: изучение эволюции 

семантических полей в разных языках и 

культурах может дать новые инсайты в 

процессы языковой изменчивости и адап-

тации. Технологическое применение: 

развитие технологий обработки есте-

ственных языков может использовать по-

нятие семантических полей для улучше-

ния машинного перевода, систем искус-

ственного интеллекта. Эмпирические ис-

следования и корпусная лингвистика: 

проведение эмпирических исследований 

с использованием больших корпусов тек-

стов может дать более точное и разнооб-

разное понимание актуальных семанти-

ческих полей в реальной речи носителей 

разных языков. 
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