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Аннотация: целью данного исследования является выявление критериев синонимичности слов 
на основе применения методов, принципов семной семасиологии и полевой концепции языка. Автором 
предложена интегральная методика описания синонимических рядов и их контрастивное сопостав-
ление для выявления национальной специфики.
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Abstract: the aim of this study is to find out the criteria of words’ synonymy on the basis of the application of 
methods and principles of seme semasiology and the field concept of language. The integrated methodology 
of synonymic rows description and their contrastive comparison to reveal national specificity are given.
Keywords: synonyms, lexical units, semantic core, synonymic row, integrated description.

В современной лексикологии общепризнанным 
является положение о том, что слово, как едини-
ца лексической системы, существует в ряду других 
слов, с которыми связано по форме и по содержа-
нию. Синонимические связи и синонимические от-
ношения представляют собой один из видов связей 
слов по их лексическому значению. Обозначая один 
и тот же предмет или понятие, синонимы представ-
ляют разные способы их выражения. «Существова-
ние синонимов связано со способностью языковой 
системы иметь несколько означающих для одного 
означаемого» [1, 5].

По мнению известного лингвиста И. В. Арнольд, 
синонимия свойственна всем языкам и служит по-
казателем развитости языка, поскольку «богатый 
разносторонне развитый словарный состав имеет 
сильно развитую систему функциональных стилей, 
а богатство стилей предполагает возможность отбо-
ра, а эта последняя известную взаимозаменяемость 
слов, т. е. синонимику» [2, 271].

«Чем сложнее и длительнее история народа и его 
языка, чем богаче его литературная традиция, тем 
более сложным, разнообразным и разнородным яв-
ляется состав лексики в целом и в особенности лек-
сики, связанной между собой сходством и близостью 
значений» [3, 8].

В фокусе исследования данной работы находит-
ся лексическая синонимия. Более глубокому ее ис-
следованию способствовало распространение кон-
цепции языка Фердинанда де Соссюра и развитие 
структурной лингвистики в ХХ веке, т. е. «совокуп-
ности воззрений на язык и методов его исследова-

ния, в основе которых лежит понимание языка как 
знаковой системы с четко выделимыми структур-
ными элементами (единицами языка, их классами 
и пр.) и стремление к строгому (приближающемуся 
к точным наукам) описанию языка» [4].

На протяжении первой и второй половины XX в. 
появляется большое количество словарей синони-
мов и работ, посвященных раскрытию различных 
сторон синонимии (Н. Абрамов, З. Е. Александрова, 
Ю. Д. Апресян, В. А. Гречко, А. Д. Григорьева, В. М. Гри-
горян, А. П. Евгеньева, В. Н. Клюева и др.), авторы 
которых по-разному определяют критерии сино-
нимичности слов.

Так, например, В. Н. Клюева в своем «Кратком 
словаре синонимов русского языка» определяет си-
нонимы как «слова-понятия, отражающие сущность 
одного и того же явления объективной действитель-
ности, различающиеся дополнительными оттенка-
ми <…> Синонимы служат не столько для подмены 
друг друга, сколько для уточнения мысли и нашего 
отношения к высказываемому» [5, 17].

З. Е. Александрова синонимами считает «слова, 
которые имеют одно и то же лексическое значение, 
различаясь лишь оттенками значения, экспрессив-
ной окраской и принадлежностью к тому или ино-
му стилистическому слою языка, и которые имеют 
хотя бы частично совпадающую сочетаемость, т. к. 
только в этом случае они способны замещать друг 
друга в реальных контекстах» [6, 15].

А. П. Евгеньева определяет синонимы как «обо-
значающие одно и то же понятие, тождественные или 
близкие по значению слова, которые определенным 
образом соотнесены в данное время в языке и слу-
жат детализации и различению тонких смысловых 
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оттенков понятия или выражению эксперссивных, 
стилистических, жанровых и иных различий» [7, 29].

Вышеприведенные определения синонимии по-
казывают, что авторы синонимических словарей 
XX века относят к синонимам близкие по значению 
слова, принадлежащие одной части речи, обозначаю-
щие одно и то же понятие, служащие для выражения 
экспрессивных и стилистических различий, имеющие 
частично совпадающую сочетаемость.

Становление и развитие семасиологии как от-
дельного направления в науке позволило исследо-
вателям углубиться в изучение лингвистической 
природы синонимии, которая стала определяться 
различной степенью семантической близости язы-
ковых единиц, а не только как выразительное сред-
ство языка. В связи с этим, в XXI веке появляются 
новые идеи в отношении синонимии.

Так, И. В. Царевская и М. В. Тимашова рассматри-
вают «синонимы как слова, принадлежащие одной 
части речи, близкие в денотативном значении и раз-
личные в коннотативном» [8, 210].

З. М. Базарбаева, Л. В. Вдовиченко, А. А. Гарипо-
ва под синонимами понимают «слова одной части 
речи, фразеологические единицы одного граммати-
ческого типа в словаре, свободные словосочетания 
в контексте, обладающие общим семантическим 
компонентом, показывающим, что данные лекси-
ческие единицы совпадают полностью или частич-
но, и проявляющие частичную взаимозаменяемость 
в речи» [9, 34].

Следует отметить, что некоторые ученые, занима-
ющиеся вопросами синонимии в XXI веке, выделяют 
в качестве дополнительного критерия синонимич-
ности слов близость в денотативном макрокомпо-
ненте, а именно общие семантические компоненты 
слов-синонимов.

Думается, что все эти определения синонимии 
дополняют друг друга, т. к., констатируя синоними-
ческие отношения между лексическими единица-
ми, большая часть авторов признает семантическую 
общность лексических единиц, а именно общность 
понятийную, и общность денотата. Некоторые авто-
ры считают обязательным учитывать принадлеж-
ность слов-синонимов к одной части речи, различия 
в коннотативном макрокомпоненте, а также то, что 
они должны обозначать одно и то же понятие, вы-
ражать один и тот же смысл, когда сопоставляются 
в общих для них значениях. Ряд ученых считает обя-
зательным учитывать критерии взаимозаменяемо-
сти и сходной сочетаемости слов для признания их 
синонимичными.

Исходя из вышеизложенного и принимая во вни-
мание результаты нашего исследования, полагаем, 
что синонимы — это семемы двух и более лексических 
единиц, которые, обозначая конкретное понятие, вы-
ражают один и тот же актуальный смысл, совпадают 
по семантическому ядру (архисема + определенный 

набор ядерных сем) и нормативной сочетаемости, 
что и определяет их способность к взаимозаменя-
емости в некоторых контекстах. Такие синонимы 
образуют синонимические ряды, которые принято 
называть открытыми.

Синонимический ряд представляет собой систему 
в общей системе языка, т. е. группу семем лексических 
единиц, которые являются близкими по лексическо-
му значению, выражают одно и то же понятие, и ко-
торые могут быть частично взаимозаменяемы в кон-
текстах. Полагаем также, что необходимо учитывать 
лексические единицы, принадлежащие исторически 
к разным эпохам, т. к. они имеют различия в основ-
ном в функциональном макрокомпоненте значения.

Выявление ядерных, периферийных, коннота-
тивных, функциональных сем в составе отдельной 
семемы базируется на семном методе описания зна-
чения (семемы) и полевой концепции языка в опоре 
на принцип дополнительности семантических опи-
саний (лексикографическое, психолингвистическое, 
коммуникативно-семантическое).

Семное описание значений исследуемых слов по-
зволяет выявить интегральные и дифференциаль-
ные семы в составе семемы. Близость лексических 
единиц устанавливается на основании общих для них 
признаков (интегральных сем), а различие — исхо-
дя из наличия несовпадающих признаков в каждой 
из семем (дифференциальных сем). Ядерные семы 
членов синонимического ряда являются критерием 
отбора лексических единиц в тот или иной синони-
мический ряд, а также образуют его семантическое 
ядро. Применение комплексной методики суще-
ственно увеличивает возможности исследователя 
при описании синонимов.

Так, лексикографический метод позволяет вы-
делить самые яркие системные семы исследуемых 
лексических единиц.

Психолингвистический метод дает возможность 
выявить коннотативные (оценочные/эмоциональ-
ные), функциональные признаки членов ряда, а так-
же новые семемы и семантические признаки, не от-
раженные в существующих словарных изданиях.

Коммуникативно-семантический метод конкре-
тизирует зону нормативной сочетаемости лексиче-
ских единиц, входящих в один синонимический ряд.

Интегрированное описание членов синоними-
ческого ряда позволяет провести их семантическую 
дифференциацию на семемном и семном уровнях по-
средством интеграции всех трех методов описания 
значения слова.

Полученные результаты применения комплекс-
ной методики и инструментария семной семасиоло-
гии, как показывает наше исследование, позволяют 
дополнить и расширить наши представления о семан-
тическом объеме значения слова. Кроме того, ком-
плексная методика дает возможность выявить такие 
структурные элементы семантики слова, по анали-
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зу которых можно сделать выводы о качественных 
и количественных характеристиках синонимических 
отношений, в которые данное слово вступает с дру-
гими словами в СР. Следует добавить, что комплекс-
ное применение методов семной семасиологии по-
зволяет единообразно описывать синонимические 
ряды и сравнивать их в разных языках, т. е. выявлять 
их национальную специфику.
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