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Такие явления, как полисемии, синонимии, антонимии, омонимии, а 

также логические приемы дефиниции и классификации рассматриваются в 

своей совокупности как внутренне единый механизм, который обеспечивает 

языковой личности свободное владение словарным составом языка [1, 2]. 

В Предисловии к коллективному труду «История лексики русского 

литературного языка конца XVII -начала XIX века» Ф.П. Филин писал: 

«Значения и оттенки значений отдельных слов не изолированы. Между словами 

существуют синонимические, антонимические, семантико-сопоставимые 

(родовые и видовые) и иные отношения (парадигматика слова), что 

подразделяет словарный состав на великое (не поддающееся никакому учету) 

множество лексико-семантических групп, причем одно и то же многозначное 

слово может входить в разные группы. Исследование лексико-семантического 

(реляционного) каркаса языка только начинается» [3].  

Денисов П.Н. предлагает представить словарный состав языка в виде 

следующих группировок: 

1. Предметно-тематические группы слов – это группы нарицательных 

существительных конкретного значения. Логической основой предметно-

тематических смысловых групп являются категории род-вид, целое-часть, 

следование или соседство во времени-пространстве, причинная связь и тому 

подобное. В предметно-тематических группах ярко проявляется связь 

классификации слов с их дефинициями в толковых словарях [3]. 

2. Ситуативно-коммуникативная группа слов формируется ситуацией, 

коммуникативным заданием [10]. 

3. Лексико-семантическая группа слов, которая связывается с широким 

пониманием синонимии. Сближение с явлением синонимии опирается на 

возможность замены одного члена лексико-семантической группы другим в той 

же самой синтаксической позиции. В лексико-семантические группы 

вовлекаются слова разных частей речи, но в каждую отдельную группу 

попадают слова одной части речи. Это – главный вид смыслового объединения 

различных частей речи, разных типов лексического значения [11]. 



4. Ряды синонимов и пары антонимов представляют собой частные 

случаи лексико-семантических групп слов. Полисемия слова часто 

контролируется подбором разных синонимов и антонимов к разным значения 

многозначных слов. 

5. Словообразовательные способы, типы, гнезда, цепочки, пары дают 

особое измерение лексической системы языка. Особенность данных смысловых 

группировок состоит в том, что словообразовательный формат является частью 

слова, морфемой, минимальной значимой единицей языка. 

6. Семантические поля, для которых характерна замкнутость целостность 

и полнота накрытия произвольным числом элементов [5]. 

7. Полисемантические комплексы. Полисемия как бы вплетается в 

предыдущие смысловые группировки, сохраняя свое особое видение мира 

через подобие предметов и значений. Предметно-тематические группы 

принимают на себя вещественные значения слов. Ситуативно-

коммуникативные группы принимают на себя лексически и синтаксически 

связанные значения многозначных слов [4]. 

Аналогичным образом имеется взаимодействие полисемантических 

комплексов с лексико-семантическими группами, синонимами, антонимами, 

словообразованием, но все это не подрывает особенности полисемантических 

комплексов как самостоятельного вида смысловых группировок внутри 

словарного состава языка [6]. Принцип смыслового подобия предметов, 

понятий, расчлененность значений на отдельные смысловые признаки (семы) – 

это тот номинационный потенциал полисемии, который недоступен в полном 

объеме ни одной из предыдущих смысловых группировок слов [7]. 
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