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ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ АССОЦИАЦИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Принцип ассоциативности, первоначально разработанный в 

философских учениях древнего мира, получил распространение не 

только в психологии, медицине, но и в языкознании. С конца ХIХ века 

большое внимание лингвисты уделяют исследованию одному из видов 

ассоциаций – собственно словесным (вербальным).  

Изучение данного явления осуществлялось в двух направлениях. В 

основу первого направления положено традиционно-лингвистическое 

понимание вербальных ассоциаций. Данный подход представлен в 

работах выдающихся русских лингвистов А.А. Потебни [7], Н.В. 

Крушевского [3], М.М. Покровского [6] и др. Примечательно, что в 

качестве основного материала исследования выступали литературные 

тексты. На базе изучения их трудов, а также в опоре на свой языковой 

опыт и интуицию современными учеными создавались и 

трансформировались различные виды ассоциативных словесных связей.  

В русле второго научного направления рассматривается зависимость 

вербальных ассоциаций от особенностей ассоциативного эксперимента. 

Данное положение развивается в трудах западных психолингвистов Г. 

Кента [11], Дж. Миллера [12], Ч. Кофера [10] и др. В основе их 

концепции лежит утверждение о многочисленности различных связей 

между словами. Именно это позволяет ученым классифицировать 

вербализованные ассоциации достаточно разнообразно: от самых общих 

до очень дробных и разнородных дифференциаций. Например, Дж. 

Миллер выделяет следующие отношения между членами ассоциативных 

пар: контраст, сходство, подчинение, соподчинение, обобщение, 

ассонанс, часть-целое, дополнение, эгоцентризм, однокоренные слова, 

предикация.  

Значительный вклад в исследование словесных ассоциаций в нашей 

стране был внесен представителями казанской лингвистической школы. 

Концепция, представленная Н.В.Крушевским, до сих пор сохраняет свое 

общелингвистическое значение и поражает своей внутренней 

цельностью и глубиной. 
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Ученый дифференцирует словесные ассоциации на два типа: 

непосредственные и посредственные. К первому типу он относит 

ассоциации по сходству и по смежности. Ассоциация сходства дает 

начало слову (например, объединяет разные формы одного слова). По 

мнению Крушевского, именно она делает возможным творчество в языке 

[3, с. 69]. Ассоциации по смежности воспроизводят слова в готовом виде. 

Они способствуют стабильности в языке. 

Посредственные связи слов, выделяемые Н.В. Крушевским, 

реализуются в том случае, когда «представление о вещи и представление 

о слове, обозначающем эту вещь, связываются законом ассоциации в 

неразлучную пару» [3, с. 68]. Ученый также обнаруживает взаимосвязь 

семантических и ассоциативных трансформаций слова в языке. 

По мнению М.М. Покровского, экстралингвистические явления 

находят отражение в вербальных ассоциациях [6, с. 28]. Если изначально 

предметы внешнего мира, психики, культуры народа и т. п. ассоциированы 

в сознании человека, то слова, служащие для их обозначения, также 

ассоциированы между собою в языке. Несмотря на собственную 

субъективность вариации значений слов, соответствующие 

психологическим законам по смежности и сходству, тем не менее 

подчиняются определенным законам и «отражают соответствующие 

объективные изменения в жизни народов и их социальных групп» [6, с. 36]. 

Таким образом, М.М. Покровский различал словесные ассоциации 

не только по смежности, сходству, но и по прямой противоположности 

(контрасту) значений слов, являющихся отражениями объективных 

явлений. 

Г.А. Мартинович также дифференцирует вербальные ассоциации на 

два основных типа ассоциаций – ассоциациях по смежности и 

ассоциациях по сходству [4, с. 143]. По мнению ученого, ассоциации по 

смежности устанавливаются между словами, которые: а) не имеют 

общих существенных признаков в своем содержании (бабушка – 

пироги); ассоциации по сходству возникают между парами слов, в 

которых а) содержание одного члена входит в содержание второго члена 

в качестве одного из признаков этого содержания (бабушка – старая, 

бабушка – вяжет); б) имеют в своих содержаниях как минимум один 

общий существенный признак (бабушка – дедушка, бабушка –старушка, 

белый – черный, бежать – идти и т.д.) [4, с. 144]. Рассмотренная ученым 

классификация вербальных ассоциаций основывается на разграничении 

отношений, существующих между содержаниями или формами слов-

ассоциантов. 

А.П. Клименко, следуя лингвистической традиции, считает, что при 

классификации вербализованных ассоциаций следует опираться на 

связи, возникающие при ассоциировании между стимулом и реакцией [2, 

с. 47-48]. Это позволяет ученому установить следующие виды языковых 
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ассоциаций. Фонетические ассоциации формируются на основе созвучия 

между стимулом и реакцией. Семантическая связь между ними, как 

правило, не выражена или выражена слабо.  

Словообразовательные ассоциации реализуются в трех формах. Во-

первых, через морфемно-словообразовательные реакции. Они не имеют 

четких семантических отношений между стимулом и реакцией. Во-

вторых, через реакции, в которых происходит перевод основного 

значения стимула в иную грамматическую плоскость. В-третьих, на 

основе реакций, составляющих со стимулом целое слово. 

Парадигматические ассоциации реализуются через реакции, которые 

отличаются от стимула не более чем по одному, хотя и доминантному, 

семантическому признаку. Тематические ассоциации образуют вместе со 

стимулом грамматически отмеченное сочетание слов в результате 

грамматического изменения реакции. Они также могут быть 

использованы в рамках тематически ограниченного контекста.  

В основе типологии вербализованных ассоциативных связей Н.В. 

Уфинцевой лежит принцип формального отношения реакции к стимулу. 

Как и А.П. Клименко, она выделяет синтагматические, 

парадигматические, тематические, деривационные и фонетические 

реакции [9]. 

Проблему текстовых ассоциаций изучают также в русле 

коммуникативной стилистики текста. Ученые обосновали и описали 

методики анализа текста на ассоциативной основе, реализованной 

вербально, в нескольких аспектах. Исследование ассоциативных связей 

слов осуществляется с позиции коммуникативной деятельности автора и 

читателя [1]; с точки зрения различных форм проявления идиостиля 

автора; описание в тексте авторской картины мира [5]; в сопоставимости 

с процессами смыслоформирования [8]. 

Таким образом, в лингвистической науке понятие «вербализованная 

ассоциация» является достаточно актуальным. Следует отметить, что в 

настоящее время особый интерес у ученых вызывает изучение ее 

лингвистической основы. Данный потенциал позволяет рассматривать 

вербализованные ассоциации в качестве одного из продуктивных 

ресурсов развития языка.  

Очевидно, что в лингвистике данный вид ассоциаций изучается в 

соотнесенности с тремя возможными способами их репрезентации: в 

системе языка, в структуре языковой способности личности как особого 

способа репрезентации языковой системы, в тексте. По нашему мнению, 

классификация вербализованных ассоциаций слова, предложенная А.П. 

Клименко, является одной из самых развернутых лингвистических 

классификаций. В ней подвергаются оценке практически все связи, 

устанавливающие между стимулом и реакцией.  
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