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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению семасиологии и её соста-
ва. Мы обращаемся к мнению М.В. Никитина, как одного из ведущих учёных 
по вопросу семасиологического учения. В рамках реализации поставленных 
нами целей объектом статьи является семасиология как наука, её структура. 
Данный объект мы рассматриваем через призму выбранного предмета - ра-
боты М.В. Никитина «Основы лингвистической теории значения» 1988г.
Цель - проследить хронологию становления семасиологии как науки, деталь-
но разобраться со структурой семасиологии и определить её место среди 
прочих лингвистических направлений, понять в чем она заключается, что 
исследует, чем отличается от семиотики; составить краткую инструкцию с 
ключевыми определениями и классификациями по М.В. Никитину, в виде 
справочника с основными тезисами работы автора. 
Для реализации данных целей задачи статьи сводятся к разбору терминоло-
гии, определению понятийного аппарата, выявлению актуальных направле-
ний исследований в рамках семасиологии. 
В процессе исследования мы применяли следующие методы и методологию: 
описательный и таксономический методы, анализ (композиционный, дистри-
бутивный), синтез, аналитическое обобщение, классификация, контент-анализ. 
Результатами работы являются: выявление разницы между семасиологией 
и семиотикой; получено краткое описание основных терминов, введённых 
или упомянутых М.В. Никитиным; перечислены классификации организаци-
онных структур в рамках семасиологического учения. 
Область применения результатов: полученная инструкция предназначена для 
студентов-филологов, магистрантов и аспирантов филологического направле-
ния в качестве руководства при ознакомлении с областью семасиологии.
В ходе работы мы описали хронологию развития и формирования семасио-
логии, что поможет молодым специалистам, студентам, начинающим уче-
ным получить краткую информацию по этапам формирования семасиологии 
и ознакомиться с учёных, занимавшимися разработкой данного направле-
ния знания.

Ключевые слова: семасиология, семантика, теория значения, значение, 
структура языка, синтаксис, морфология, языковая единица.

SEMASIOLOGY AND ITS 
COMPOSITION BY M.V. NIKITIN

Yu. Beliaeva

Summary: This article is devoted to the study of semasiology and its 
composition. We appeal to the opinion of M.V. Nikitin, as one of the 
leading scientists on the issue of semasiological teaching. As part of the 
implementation of our goals, the object of the article is semasiology as 
a science, its structure. We consider this object through the prism of the 
chosen subject - the work of M.V. Nikitin «Fundamentals of the linguistic 
theory of meaning» in 1988.
The purpose is to trace the chronology of the formation of semasiology 
as a science, to understand in detail the structure of semasiology and 
determine its place among other linguistic directions, to understand 
what it is, what it explores, how it differs from semiotics; to compile a 
brief instruction with key definitions and classifications according to 
M.V. Nikitin, in the form of a reference book with the main theses of the 
author’s work. 
To achieve these goals, the objectives of the article are reduced to the 
analysis of terminology, the definition of the conceptual apparatus, 
the identification of relevant research areas within the framework of 
semasiology. 
In the course of the research, we used the following methods 
and methodology: descriptive and taxonomic methods, analysis 
(compositional, distributive), synthesis, analytical generalization, 
classification, content analysis. 
The results of the work are: identification of the difference between 
semasiology and semiotics; a brief description of the main terms 
introduced or mentioned by M.V. Nikitin is obtained; classifications 
of organizational structures within the framework of semasiological 
teaching are listed. 
Scope of application of the results: the received instruction is intended 
for philology students, undergraduates and postgraduates of the 
philological direction as a guide when familiarizing themselves with the 
field of semasiology.
In the course of the work, we described the chronology of the 
development and formation of semasiology, which will help young 
specialists, students, and novice scientists to get brief information on 
the stages of the formation of semasiology and get acquainted with the 
scientists involved in the development of this area of knowledge.

Keywords: semasiology, semantics, theory of meaning, meaning, language 
structure, syntax, morphology, language unit.

Работы М.В. Никитина составляют базу для со-
временных исследователей-лингвистов и поль-
зуются популярностью не только в России, но 

и признаны научными школами за рубежом. Осо-
бый интерес для нас представляет работа «Основы 
лингвистической теории значения». Несомненно, 

что одной из главных причин такой популярности и 
признания является четкая формулировка и развер-
нутое, детальное описание терминологии и прин-
ципов организации и строя языковых структур, что 
обеспечивает универсальность их восприятия при 
применении. 
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Определения и классификации, предложенные 
М.В. Никитиным являются отправной точкой для пони-
мания и их дальнейшего исследования на материале 
текстов, представляющих интерес для исследователей. 
Считаем, необходимым выявить основные термины и 
классификации теории М.В. Никитина и сжато сформу-
лировать данные им определения и составить тезисную 
инструкцию для молодых ученых и аспирантов, что об-
легчит для них поиск ключевых понятий и поможет по-
нять структуру научного направления.

В рамках теоретической лингвистики обратимся к 
терминологии, где видим, что в научном обиходе фигу-
рируют такие названия как семантика, семасиология, се-
миология, семиотика. Подробно данные термины описа-
ны в лингвистическом энциклопедическом словаре под 
ред. Ярцевой. 

Заостряя внимание на термине «семасиология» мож-
но наблюдать, что он зачастую сопоставим с другими тер-
минами, в частности обнаруживаем: семасиология в язы-
кознании, семасиология в лингвистике, семасиология и 
семантика: разница, семасиология и ономасиология. 

Очевидно, что ядром является интересующий нас 
термин - семасиология. Поэтому проследим каким об-
разом семасиология формировалась и преобразовыва-
лась в самостоятельную область знания, и определим 
почему или на каком этапе развития возникли сопостав-
ления и/или противопоставления приведенным ваше 
терминам (областям изучения).

Хотя само слово семантика и стало фигурировать 
в конце XIX века, однако понимание о семантике 
восходит еще к средним векам. Так из определения 
семантики в лингвистическом энциклопедическом 
словаре видим: семантика слов, предложений и дру-
гих единиц языка имеет определенную организацию 
и системность. Как указано в определении семантика 
«распадается на две сферы – предметную или дено-
татную (экстенсиональную) С. и сферу понятий, или 
смыслов, – сигнификантную (интенсиональную) С. 
Термины «экстенсиональная С» и «интенсиональная 
С.» восходят к описанию отд. слова-понятия, где еще 
в традиции ср.-век. логики объем понятия назывался 
термином extensio ‘растяжение’, а содержание поня-
тия – словом intensio ‘внутреннее натяжение’[1:438]». 
Из этого видим, что и более ранние поколения иссле-
дователей имели представление о предметном и со-
держательном описании/составе слов, но как таковые 
они не были сформированы в научный понятийный 
аппарат. Возвращаясь к исторической составляющей 
вопроса, видим, что только в конце XIX века благода-
ря французскому лингвисту М. Бреалю, о семантике 
узнали как о науке. Именно в его работе впервые был 
использован (введённый им) термин «семантика». В 

данной связи нельзя не упомянуть, что в это же вре-
мя широко использовался термин «семасиология» с 
той лишь разницей, что «семасиология» чаще фигу-
рирует в работах русской и немецкой школы, и дати-
руется 50-ми годами XX века. Проследив хронологию 
использования двух этих терминов – получаем, что 
на современном этапе научного развития разница 
между ними заключена в следующем: семасиология 
преобразовалась в синоним семантики – «...один из 
основных разделов семиотики» [1: 438].

Хоть семантические проблемы и стали предметом 
отдельной науки, но при их решении лингвисты непре-
станно обращались к опыту смежных областей знания 
- философии, психологии и других. Это иной раз доказы-
вает общность истоков происхождения наук и их тесную 
взаимосвязь. Вместе с тем разница в предметах и объ-
ектах изучения и используемых подходах напрямую по-
влияли на чёткое разграничение и обособленность на-
учных направлений. И здесь, возвращаясь, например, 
к упомянутому выше сопоставлению семасиологии и 
ономасиологии видим, что их однозначно нельзя при-
числить к области философии или психологии и логики, 
а попадая как аспекты в поле изучения лексической се-
мантики - они становятся двумя разделами лексиколо-
гии. Так, ономасиология направлена на изучение теории 
номинации, а семасиология изучает значение слов и 
словосочетаний. 

Продолжая хронологический обзор формирова-
ния семасиолоии стоит упомянуть, что пик изучения 
пришёлся на середину XX века, и интерес проявляли 
как отечественные (А.Н. Веселовский, Н.В. Крушев-
ский, М.М Покровский, А.А. Потебня, А.И. Томсон и 
др.), так и европейские и американские учёные (Э. Се-
пир, Б.Л. Уорф, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, А. Дж. Айер,  
У.О. Куайн, Дж.Р. Сёрл, П.Ф. Строссон, З. Вендлер и др.). 
Среди современный ученых внимания заслуживают  
Г.Г. Почепцов, И.М. Кобозева, И.А. Стернин, А.А. Уфим-
цева, Л.М. Васильев и др. 

Вклад каждого из исследователей добавляет знание 
и специфицирует семасиологию и лингвистику в целом. 
Затронутые ими вопросы до сих пор актуальны и нахо-
дят отклик в работах многих новых исследователей. Во 
всех свежих работах можно найти отсылку к представи-
телям традиционной школы, чьи идеи и изыскания явля-
ются базой для научных работ последнего времени. Для 
нас особый интерес представляют труды Михаила Ва-
сильевича Никитина, который на наш взгляд во многом 
преобразовал, продвинул и объяснил базовые позиции 
изучения в семасиологии. 

Теория значения (или семасиология) сопряжена с та-
кими направлениями как теория речевой деятельности, 
социолингвистика, лингвистика текста. Общенаучный 
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интерес к проблемам семантики присутствует не только 
в лингвистике и сопряженных дисциплинах, но и в фило-
софии, психологии и ряде негуманитарных дисциплин. 
Работа М.В. Никитина широко раскрывает вопросы линг-
вистической теории значения. 

Семасиология как наука занимается значением язы-
ковых единиц, а именно содержанием, смысловой ча-
стью. Функция речи, как продукта языковой системы, и 
заключается в передаче значений. Семасиология в свою 
очередь и объясняет структуры, классификации и сред-
ства присвоения и распределения значений, шифровку 
и дешифровку символов. 

Отмечается, что лексикология имеет дело со знако-
выми частями речи, которые двусторонни: комбинация 
формы и значения, где обнаружены два плана: – выраже-
ния и – содержания. 

Однако, в семасиологии значение не является це-
лостным и самостоятельным объектом, а выступает как 
функция и признак языковой единицы. Но при подходе 
изучения самого значения и переводе его в научный 
объект автор может выявить природу значения, его 
теорию, установить типологию значений, структуру и 
взаимодействие, т.е. предметом и задачей изучения ста-
новится исследование скрытых (неявных) значений язы-
ковых единиц. 

Таким образом, семасиология системно рассматри-
вает языковое значение (сосредотачиваясь на общей 
теории и типологии значения).

Значение входит в предмет ряда наук (гуманитарных 
и естественных), поскольку связано с отражением и вос-
приятием в сознании (с обобщением и абстрагировани-
ем сознания, мыслительными процессами).

Каждая из наук исследует определённый аспект об-
щей проблемы значения: философия – для разработки 
теории познания; логика – анализ и формализация рас-
суждений; психология – информационные процессы 
в психике; социология – взаимодействие социальных 
групп; антропология - становление человеческого обще-
ства; этнография и культурология – общее и различное 
в культурах народов; кибернетика – технологии работы 
с информацией; лексикография – составление словарей; 
грамматика и методика преподавания иностранного 
языка – обучение языкам; стилистика – вопросы культу-
ры речи, речевое поведение, общение, перевод.

Из-за разноаспектного характера лингвистических 
проблем и в следствие взаимодействия лингвистики с 
другими науками значение входит в предмет комплекс-
ных дисциплин: психолингвистика, социолингвистика, 
этнолингвистика.

М.В. Никитин утверждает, что несмотря на разные 
аспекты значения, подходы и цели исследования в на-
уках, основой должна быть общая теория значения, 
чтобы объяснить природу, обосновать типологию и воз-
можности проявления. Необходимо исходить из единых 
научных представлений о природе, типах и сторонах 
предмета. 

Основой теории М.В. Никитина служат гносеология и 
методология диалектического и исторического материа-
лизма (особенности значения, отражение в природе, дея-
тельностно-социальный характер в условиях реализации).

М.В. Никитин предлагает ввести «общую теорию зна-
чения», что скажется на терминологии: при использова-
нии в семантике в разных смыслах термины «наука о зна-
чении» и «теория значения» будут обозначать и науку, и 
само значение (но важно отметить языковое равенство, 
выраженное словесными знаками). 

Проводится дифференциация терминов, связанная с 
научными традициями и языковыми предпочтениями - се-
масиология, семантика, семиология. М.В. Никитин отдает 
предпочтение семиологии как науке о значении в широ-
ком использовании и понимании.

Отмечено, что семасиология отражает структуру 
языка: его разделы, уровни (языковую структуру), члене-
ния. Выделены уровни языковой структуры: фонологи-
ческий, морфологический, синтаксический.

Единицы фонетического уровня составляют фоне-
мы (Не связаны с определенным значением, но могут 
устанавливать корреляции между формой и значением. 
Изучением этих отношений занимается раздел семасио-
логии – фоносемантика). Единицы морфологического и 
синтаксического уровней – это морфемы, словосочета-
ния, предложения, тексты, которые представляют пред-
мет грамматики и лингвистики текста.

Что важно, единицы этих уровней значимы уже пер-
вично по природе, следовательно, требуется взаимос-
вязанный анализ и формы, и значения. (Исследование 
значения единицы и комбинации морфологического и 
синтаксического уровней - предмет грамматической се-
масиологии.)

Грамматическая семасиология подразделяется 
на: 1) категориально-грамматическая, 2) морфолого-
грамматическая, 3) функционально-грамматическая, 
4) синтаксическая. Краткая характеристика каждой из 
них выглядит следующим образом:

1. Категориальные грамматические значения слов: 
семасиология частей речи и лексико-грамматиче-
ских разрядов слов в пределах частей речи.

2. Значения грамматических категорий слов – сема-
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сиология грамматического формообразования 
слов. Семасиология как часть морфологии раз-
дела грамматической науки. Выявлена необходи-
мость исследования языковой единицы в двуе-
динстве формы и функции значения.

3. Исследует содержание и структуру функцио-
нально-семантических категорий, т.е. содержа-
ние и структуру разноуровневых лексических и 
грамматических средств выражения, функцио-
нально объединённых общим категориальным 
значением. Направление занимается систем-
ным взаимодействием межуровневых средств 
единой функционально-понятийной направ-
ленности. 

4. Лингвистика открыла, что синтаксис имеет слож-
ную внутреннюю структуру. Цельный единый 
предмет открылся в трех аспектах: конструктив-
ный (формальный), семантический, коммуника-
тивный (коммуникативно-прагматический).

Именно конструктивный синтаксис более близок 
синтаксису в традиционном понимании. Интерес на 
форме синтаксических единиц, на их конструктивной 
стороне, но мало затрагивает содержательную сторону 
(или семантическую структуру) или структуру значения 
синтаксических единиц. Синтаксис связан с описанием 
формы синтаксических построений, равных по смыслу 
конструктивному синтаксису. 

Если фокусироваться не на форме, а на содержании 
и структуре значений (словосочетаний, предложений 
и сложных синтаксических целых), то термин синтаксис 
требует дополнения (уточнения) - семантический или 
коммуникативный. 

Таким образом и формальный и содержательный 
синтаксис исследуют единый объект, но при этом иссле-
дование структуры значения противопоставлено иссле-
дованию формальной структуры. 

Содержательный синтаксис разделён на: синтак-
сическую семасиологию (где упорядочены представ-
ления о предмете), коммуникативный синтаксис (в 
котором М.В. Никитин видел задачей уточнить сам 
предмет исследования, его подразделения и структу-
ру; разработать исследовательский аппарат - систему 
понятий и методов. (в этом заключалась актуальность 
и новизна). 

Коммуникативный синтаксис изучает содержание и 
формы выражения коммуникативных категорий на син-
таксическом уровне. Поэтому семасиология затрагива-
ет только содержательную сторону коммуникативного 
синтаксиса (т.е. является коммуникативно-синтаксиче-
ской семасиологией). Синтаксическая семантика имеет 
дело, во-первых, с определённым аспектом значения 

синтаксических структур, во-вторых, с формами выраже-
ния этого значения. 

Синтаксические значения, участвующие в составле-
нии, описании картины мира, составляют предмет син-
таксической семасиологии. Синтаксическое значение, 
относящееся к коммуникативной системе, системе рече-
вого общения, входят в предмет и задачу коммуникатив-
но-синтаксической семасиологии. 

Подведём итоги описанному ваше: первое, семанти-
ку долгое время понимали, как науку о значении слов. 
М.В. Никитин отметил, что лексическое значение не ис-
черпывает предмет и задачи семасиологии. При этом 
автор выделяет ступени семасиологии: 

1. лексическая, семасиология словообразования 
(или деривационная), которая занимается слово-
образовательными значениями, 

2. морфологическая.

Второе, актуальными направлениями семасиологии 
являются:

1. лексическая; 
2. комбинаторная (синтагматическая), которая ис-

следует смысловые правила сочетания слов, пра-
вила взаимодействия лексических значений слов 
в словосочетаниях; 

3. синтаксическая. 

Отдельно стоит фразеологическая семасиология, ко-
торая исследует значения фразеологических сочетаний, 
характер и особенности их содержательных структур. 

Семасиология текста - исследование текстов с их со-
держательной стороны, семантической организации и 
типологии.

Вышеупомянутые разделы относятся к семасиологии 
языка. Они имеют дело с кодифицированными значе-
ниями и моделями производных значений. Значения и 
модели, и их соотношения, образуют семантическую си-
стему языка. 

Однако существует и семасиология речи, которая ис-
следует значения такими как они представлены в речи. 
Существует простая реализация словарных значений и 
реализация регулярных моделей производных и состав-
ных значений. При взаимодействии семантики языковой 
единицы с контекстом и ситуацией речи происходит не-
регулярное осложнение и преобразование словарных 
значений языковой единицы. В речи возникают импли-
цитные приращения значения; в процессе взаимодей-
ствия имплицитных и эксплицитных значений появля-
ются, так называемые, результирующие значения актов 
словесной коммуникации. Такие явления и есть семаси-
ология речи.
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