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Значение слова неизменно находится в центре вни-
мания учёных-лингвистов, особенно с того момен-
та, как исследователи поняли, что оно является 

ключом, позволяющим проникнуть в сознание и под-
сознание человека. Материальный образ слова актуа-
лизирует в сознании индивида целую ситуацию со всем 
множеством связей и отношений, с помощью которого 
он воспринимает и опознаёт действительность, в ко-
торой существует [1]. Следовательно, и язык как ин-
струмент выражения личностных смыслов, упрощённо 
называемых нами значениями, представляет собой важ-
нейший объект научных изысканий. С помощью слов 
индивид формирует у окружающих понимание того или 
иного фрагмента своего собственного образа мира, как 
бы проводит параллель, аналогию с соответствующим 
фрагментом картины мира собеседника. Поэтому зна-
чение слова не может представлять собой просто сло-
варную дефиницию, оно обязано отражать весь спектр 
испытываемых говорящим в момент речи ощущений и 
какую-то часть его прежнего опыта. Очевидно, что, по-
скольку люди успешно осуществляют коммуникацию, 
т.е. адресаты сообщений способны правильно их интер-
претировать, а значит имеют сходный опыт, ощущения и 
т.п. и, следовательно, похожие индивидуальные картины 
мира, целесообразно говорить о коллективном образе 

мира и языке как средстве его познания [2].

Фактически, исследуя языковой материал, мы по-
знаём индивидуальные образы мира, и, находя в них 
одинаковые черты, получаем основания говорить о 
коллективных картинах мира. Психолингвистика для 
этих целей исследует семантику лексических единиц. 
В результате подобных изысканий появляется возмож-
ность изучить психолингвистическое значение слова 
– значение, представленное в сознании носителя язы-
ка, более объёмное и глубокое, чем то, которое дано в 
статье толкового словаря [3, с. 12].

Одним из направлений исследований психолингви-
стического значения слова является наблюдение его ди-
намики, что позволяет судить об изменениях не только 
в сознании индивидов таких исследований, но и в соци-
альных, культурных и других аспектах, воздействующих 
на носителей языка.

Целью описываемого в данной статье научного ис-
следования было не только изучение значения слова в 
сознании участников проведённого нами эксперимен-
та, но и определение механизмов идентификации со-
временной молодёжью значений незнакомых слов. В 
дальнейшем полученные данные будут сопоставлены с 
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результатами похожего экспериментального исследова-
ния, предпринятого нами шестнадцатью годами ранее, и 
представлены в последующих публикациях.

В ходе научно-исследовательской работы, имевшей 
целью изучение гендерных особенностей восприятия 
феминитивов в русском языке [4], для чистоты экспе-
римента в список стимулов-феминитивов в качестве 
дистракторов было включено 7 неологизмов – «поавра-
лить», «обкультурить», «хмелить», «мадонность», «под-
вёрстываться», «притужный» и «борщеед» – взятых из 
сборников неологизмов «Новое в русской лексике: Сло-
варные материалы», изданных в 1986, 1987 и 1989 годах. 
Следует особо подчеркнуть, что термины «неологизм» и 
«новое слово» используются нами в работе как абсолют-
ные синонимы, несмотря на понимание того, что, с точки 
зрения неологии, они таковыми не являются [5]. 

В качестве испытуемых выступили студенты обоих 
полов в возрасте от 17 до 22 лет. В результате было по-
лучено 57 анкет от испытуемых (далее – ии.) мужского 
пола и 97 – от ии.-женщин. Методами исследования по-
служили распознавание слов как встречавшихся или не 
встречавшихся ранее, понятных или непонятных и при-
ведение ассоциативной реакции. В настоящей работе 
представлены результаты обработки данных, собранных 
методом приведения свободной ассоциативной реак-
ции на 6 из 7 использовавшихся в качестве дистракторов 
в эксперименте слов-стимулов – «поавралить», «обкуль-
турить», «хмелить», «мадонность», «подвёрстываться», 
«притужный». Некоторые результаты сравнительного 
анализа экспериментальных данных, в частности выво-
ды, сделанные в ходе количественной и качественной 
обработки реакций на слово-стимул «борщеед», уже 
были опубликованы ранее [6].

Анализ процесса распознавания значений неологиз-
мов строится на классификации стратегий и моделей 
идентификации новых слов, предложенной Т.Ю. Сазоно-
вой и включающей следующие модели: отказ от реакции, 
отнесение к ситуации, приведение прямой дефиниции, 
конкретизация через синоним/симиляр, опознание мо-
тивирующей основы, отнесение к денотату, прагматиче-
ское осмысление, реакция координированным членом, 
распознавание словообразовательной модели, опора 
на звуко-буквенный комплекс, ассоциация с языковым 
штампом, противопоставление, актуализация учебного 
материала [7, с. 70].

Очевидно, что «катализатором», запускавшим меха-
низмы идентификации участниками эксперимента зна-
чений слов-стимулов, стала мотивирующая основа нео-
логизма. Опора на распознанный (верно или ошибочно) 
графический, фонетический или морфологический фраг-
мент слова стимулировала процессы включения нового 
слова во внутренний и внешний ситуативный контексты 
индивида с целью поиска его значения. Фактически вы-

деление отдельных стратегий процесса идентификации 
значения неологизма очень условно, поскольку все они 
чаще всего работают вместе и тесно связаны между со-
бой. Так, одновременно с распознаванием мотивирую-
щей основы протекает обычно определение словообра-
зовательной модели, которая способствует не только 
расчленению его на морфологические компоненты, но 
и успешному включению его в сложную систему синтак-
сических связей в предложении, что, в свою очередь, 
обеспечивает соотнесение стимула с фрагментами объ-
ективной действительности, т.е. реализацию стратегии 
опоры на ситуацию [7]. Примерами реализации ком-
плекса перечисленных трёх моделей (распознавание 
мотивирующей основы + определение словообразова-
тельной модели + опора на ситуацию) служит, например, 
реакция на глагол «поавралить» поработать на судне. 
При этом довольно затруднительным представляется 
отделение этого комплекса от модели прямой дефини-
ции, которая является очень популярным механизмом 
идентификации значения нового слова. Однозначно к 
модели опоры на ситуацию можно отнести реакции: ав-
ралы, устроить аврал, завал, цейтнот, завал на рабо-
те, нехватка времени, (делать) аврал, суматоха, спеш-
ка, работать сообща, т.к. они были приведены вместе 
с упомянутыми выше вопреки инструкции записывать 
только первое пришедшее в голову слово. Ассоциации 
такого типа преобладают и совпадают у участников обо-
их полов. Значительное количество полученных реак-
ций свидетельствует об ошибочном распознании и/ или 
понимании стимула «поавралить»: пошалить, завалить. 
В данном случае процесс идентификации значения опи-
рался на стратегию определения словообразовательной 
модели. Как результат развития мысли в данном направ-
лении можно рассматривать связанные с приведёнными 
ассоциациями ситуацией слова и выражения: устроить 
беспорядок, разруху, создать шум, беспорядок. С опорой 
на ещё одну стратегию пошёл процесс идентификации 
значения нового слова у ии., отреагировавших словами: 
покричать, орать, ругань. В данном случае ассоциации 
у участников исследования вызвал звуко-буквенный 
комплекс (ЗБК) слова-стимула «поавралить», графически 
и фонетически схожий с ЗБК реакции «орать», которая 
и мотивировала синонимичные ассоциации и ассоци-
ации, связанные ситуативно: паниковать, поворчать, 
предупредить. Довольно большим количеством при-
меров представлена модель прагматического осмыс-
ления слова-стимула «поавралить». В целом, её можно 
охарактеризовать как одну из наиболее распространён-
ных, если учесть, что без прагматической компетенции 
невозможно включение неологизма во внутренний кон-
текст индивида. Иными словами, эта модель применяет-
ся параллельно с другими каждый раз, когда возникает 
необходимость интегрировать новое слово в систему 
знаний и опыта человека. К опоре исключительно на неё 
мы говорим лишь в тех случаях, когда приведённая на 
стимул реакция оказывается настолько неординарной, 
что логическая цепочка, связывающая их, получается 
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длиннее обычного или не прослеживается вовсе. Таким 
путём, например, пошли механизмы идентификации у 
ии., отреагировавших на стимул ассоциациями: раско-
пать, сделать что-то с ландшафтом, рукоблудие и т.п.

На упомянутые выше стратегии идентификации 
значения нового слова опирались участники экспери-
мента, приводя ассоциации со словом-стимулом «под-
вёрстываться». Опознание мотивирующей основы дало 
реакции: верста, верстать и т.п.; опора на ситуацию – 
типография, газета и т.п.; опора на ЗБК + распознание 
словообразовательной модели – подвернуться; рас-
познание словообразовательной модели – подпоясы-
ваться, подравниваться, попадаться и т.п. Довольно 
большое количество приведённых ассоциаций – излиш-
ки, урезать, проровнять и др. – стало результатом праг-
матического осмысления, в подавляющем большинстве 
случаев не очевидного для интерпретатора. Пример 
добавляться можно отнести к модели конкретизации 
через синоним/ симиляр – механизму идентификации 
значения нового слова, которая предполагает его объ-
яснение, толкование.

При приведении ассоциаций на прилагательное 
«притужный» ии. применяли модели распознавания мо-
тивирующей основы: тужить, тужиться; определения 
словообразовательной модели: придавленный; опоры 
на ЗБК: приутюжить, с натяжкой, напряжённый; при-
ведения прямой дефиниции: туго затянутый, тугой, 
трудный; отнесения к ситуации: натянуть; конкрети-
зации через синоним/ симиляр: слишком уплотнённый, 
очень сложный;, реагирования координированным чле-
ном категории: расстроенный, тупой, дурак, глупый че-
ловек), прагматического осмысления: туалет, о чём-то 
волнуется. 

При идентификации значений неологизма «мадон-
ность» участники эксперимента применяли модели рас-
познавания мотивирующей основы: Мадонна, певица, 
святая; определения словообразовательной модели: 
модельность, привлекательность, напыщенность; 
опоры на ЗБК: модельность, мода; приведения прямой 
дефиниции: воплощение красоты в женщине, определе-
ние красоты; отнесения к ситуации: что-то из музыки, 
песня; конкретизации через синоним/ симиляр: подра-
жание Мадонне, помощь другим людям, отзывчивость, 
связано с модой; реагирования координированным 
членом категории: кокетство, элегантность, величие, 
превосходство; прагматического осмысления: Дефка, 
изыск; отнесения к денотату – приписывания признака 
или действия, выраженного или подразумеваемого под 
стимулом, потенциальному носителю или исполните-
лю – девушка, у которой в приоритете мода. 

Примеры приведения в ответ на стимул устойчивых, 
но лишённых образности выражений, клише, т.е. модели 
реагирования языковым штампом, был выявлен в про-

цессе обработки лексических единиц, полученных как 
ассоциативные реакции на глагол «хмелить»: одна участ-
ница эксперимента вспомнила фразу из многочислен-
ных телевизионных рекламных роликов «хмель плюс со-
лод». Применявшиеся модели идентификации значений 
этого неологизма включают отнесение к ситуации: ал-
коголь, брожение; прагматическое осмысление: язвить, 
болеть; отнесение к денотату: пиво, эль, квас. Подавляю-
щее большинство ассоциаций основано на определении 
словообразовательной модели в сочетании с моделями 
приведения прямой дефиниции и/ или синонима/ сими-
ляра: делать пьяным, опьянять, (о)пьянить, (о)хмелеть, 
(о)пьянеть, делаться пьяным, выпивать, пить, употре-
блять алкоголь, обрабатывать хмелем, хмелить пиво и 
т.п. При этом примеры опоры в процессе распознавания 
значения на ЗБК отсутствуют, что объясняется, на наш 
взгляд, высокой степенью «прозрачности» смысла глаго-
ла «хмелить».

Понятность мотивирующей основы и словообразова-
тельной модели глагола «обкультурить» мотивировали 
реагирование преимущественно прямой дефиницией 
и/ или конкретизацией через синоним/ симиляр, разгра-
ничить которые в данном случае крайне затруднитель-
но: подвергнуть культурному воздействию, сделать(ся) 
культурным, внедрять культуру, ввести в культуру, за-
интересовать культурой, приобщить к культуре, при-
вить культуру, дать знания о культуре, просветить, 
обратить в свои традиции и менталитет, повышать 
культуру, унизить человека, обработать землю и мн. 
др., а также отнесением к ситуации: театр, пойти в 
театр, читать книги, сходить в галерею; реагирова-
нием координированным членом категории: обозвать, 
обучить; прагматическим осмыслением: гопник, гра-
мотность; отнесением к денотату: статуи, ландшафт; 
противопоставлением: лишить культуры; языковым 
штампом: обогатить духовный мир.

Суммируя сказанное выше, следует заключить, что в 
процессе идентификации значений новых слов испыту-
емые, принимавшие участие в экспериментальном ис-
следовании, опирались на модели отнесения к ситуации, 
приведения прямой дефиниции, конкретизации через 
синоним/симиляр, опознания мотивирующей основы, 
отнесения к денотату, прагматического осмысления, ре-
акции координированным членом, определения словоо-
бразовательной модели, распознавания звуко-буквенно-
го комплекса, ассоциации с языковым штампом. Новых 
моделей для опоры выявлено не было. При этом среди 
приведённых участниками ассоциаций не встретилось 
примеров опоры на выделенные ранее противопостав-
ление, актуализацию учебного материала. Однако, ввиду 
краткости экспериментального списка стимулов эти дан-
ные не могут считаться достаточно репрезентативными. 
Кроме того, более или менее популярным, в зависимости 
от степени понятности неологизма, механизмом реаги-
рования на стимулы стал отказ от реакции.
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