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Сема́нтика (от др.-греч. σημαντικός «обозначающий») — раздел лингвистики, 

изучающий смысловое значение единиц языка. 

В качестве инструмента изучения применяют семантический анализ. В конце XIX — 

начале XX века семантика часто называлась также семасиоло́гией (от др.-

греч. σημασία «знак; указание»)[1]. Учёные, занимающиеся семантикой, до сих пор 

обычно называются семасиологами. Также «семантикой» может обозначаться сам круг 

значений некоторого класса языковых единиц (например, «семантика глаголов 

движения»). В дальнейшем разработка семантики в конце XIX — начале XX веков 

проводилась почти исключительно представителями различных психологических 

направлений в лингвистике, пытавшихся найти в закономерностях, протекающих в 

индивидуальном сознании «психических процессов», основу закономерностей 

семантических изменений (развёрнутые построения у Вундта, Розвадовского, 

Мартинака, Яберга и др.). В 1910—1920-х годах семантика привлекает значительно 

большее внимание. 

Лингвисты XIX и XX веков почти не касаются вопроса определения самого значения 

слова, предоставляя решение этого вопроса философам и психологам и удовлетворяясь 

отождествлением значения слова или с называемым им предметом, или с 

воспроизведением этого предмета в сознании говорящего — с представлением; 

особенно распространённым являлось последнее определение значения слова, 

повторяемое тогда как в популярных введениях в языковедение, так и в специальных 

трудах по семантике (Эрдманн, Нюроп). Только одна сторона значения слова 

подвергается более детальному обсуждению в лингвистике XIX — начала XX веков — 

это так называемое этимологическое его значение, то есть значение, вскрываемое в слове 

его этимологическим анализом, установлением связи его с другими словами того же или 

ближайших к нему языков. Проблема соотношения этого этимологического значения 

или, короче, этимона ко всему содержанию слова обсуждается в языковедении XIX века, 

начиная с Гумбольдта; предложенное Гумбольдтом определение этого соотношения 

как внутренней формы слова, выражающей данное в соответствующем языке воззрение 

на предмет, интерпретировалась психологистами как выражение в языке образного 

представления предмета (Штейнталь) или доминирующего признака представления 

(Вундт), а их противниками — как не связанная с содержанием слова структурность его 

формы (Марти). ерминология является не просто лексико-смысловой системой, это и 

языковая система. Термины в ходе их применения подвергаются определенным 

изменениям. Они не являются какими-то особенными словами, термины – это особые 

лексические единицы, обладающие свойствами именовать и давать определение чему-

то. Поэтому все процессы, происходящие в разговорной речи во время общения людей 
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между собой, свойственны и терминам. Относительно этого вопроса можно назвать 

такие особенности терминов, как многозначность, омонимность, синонимность, 

антонимность. Такие семантические процессы в терминологической лексике имеют свои 

отличительные черты, которые отсутствуют в общелитературной лексике. Система 

терминов, т.е. терминология определенной отрасли науки, развивается одновременно с 

процессом развития познания человека. Чтобы точно отразить систему понятий в 

научной сфере, необходимо соблюдать полное соответствие терминов – знаков с 

научными понятиями. Поэтому стремление терминов к моносемантичности является 

важнейшим условием существования. 

Терминология никогда не отдаляется от общелитературного языка, некоторые 

изменения, происходящие в языке, находят свое отражение и в терминологии. В ходе 

применения и использования терминов не всегда соблюдается «Закон об единстве языка» 

(«Закон знака»), это отражается в явлениях терминологической омономии. Основной 

задачей данной работы явилось изучение семантических отношений между 

терминологическими словосочетаниями, составляющими поле, номинирующее концепт 

«снижение налоговых выплат». Выбор для изучения именно этого концепта был 

обусловлен несколькими причинами. Во-первых, важной особенностью является его 

функционирование как в юридическом и в экономическом налоговом описании. Во-

вторых, для описания данного концепта используются различные языковые новые 

приемы, что свидетельствует о его значимости, поскольку в соответствии с законом 

номинативной дробности развернутая сеть синонимических единиц, репрезентирующих 

концепт, демонстрирует его важность в сознании членов языкового сообщества. В-

третьих, наличие достаточно обширного синонимического ряда, с одной стороны, 

создает предпосылки для выявления как интегральных и дифференциальных признаков 

единиц, номинирующих данный концепт, так и более глубокого понимания 

репрезентируемых ими ментальных сущностей в частности в анлглийской, русской и 

казахской налоговой терминологии. 
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