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В настоящее время внимание лингвистов обращено к новым предметам исследования, 

которые выходят за пределы классической лингвистики и находятся на стыке с другими 

науками. Одной такой наукой на стыке лингвистики и психологии является сравнительно 

молодая психолингвистика, которая дает новые темы для исследований. Так, широкое 

распространение получил такой термин, как языковое сознание, под которым понимается 

продукт рефлективной психологической деятельности в процессе взаимодействия человека с 

предметной и социальной средой, в процессе трудовой и речевой деятельности. Является 

дубликатом объективного мира – идеальный мир, сформировавшийся в голове человека. 

В последние 15 лет языковое сознание является объектом междисциплинарных 

изысканий. Ассоциативное поле как фрагмент языкового сознания является одним из 

основных методов этих исследований. Оно представляет собой структурные множества, 

связанные информантом через ассоциации со словом-стимулом. По известным нам 

источникам языковое сознание — это понятие, которое относится к способности человека 

воспринимать, понимать и использовать язык. Языковое сознание связано с культурными, 

социальными и психологическими аспектами языка и включает в себя различные знания, 

умения и навыки, необходимые для эффективной коммуникации.  

Понятие языкового сознания не имеет четкой формулировки, но в нашей работе мы 

будем придерживаться определения З.Д. Поповой, которая под языковым сознанием 

понимает овнешляемые языком результаты ментальной деятельности (совокупность образов 

сознания). 

Отметим, что понятия сознания и языкового сознания в лингвистике и 

психолингвистике, а также в культурологии до сих пор часто употреблялись 
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недифференцированно, нередко как синонимы. Так, в одной из первых специальных работ 

по проблеме языкового сознания научный редактор констатирует: «в монографии «языковое 

сознание» и просто «сознание» используются для описания одного и того же феномена - 

сознания человека» [Тарасов, 1993, с. 7]. Сегодня такой подход уже остался в прошлом, и 

многие исследователи указывают, что между сознанием и языковым сознанием нельзя 

ставить знак равенства. В 2000 году Е. Ф. Тарасов рассматривает сознание и языковое 

сознание, определяя последнее как «совокупность образов сознания, формируемых и 

овнешняемых с помощью языковых средств - слов, свободных и устойчивых 

словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [Тарасов, 2000, с. 26].  

Термин ассоциативного поле был употреблен впервые Ш. Балли в 1955 г. Под 

ассоциативным полем понимается совокупность ассоциатов на слово-стимул. Ассоциативное 

поле имеет ядро и периферию [1, с. 44]. Исследование ассоциативных полей можно отнести к 

области психолингвистики, которая изучает взаимоотношения языка и сознания. К методам 

определения ассоциативных полей относят ассоциативный эксперимент. Его авторами в 

практической психологии принято считать американских психологов X. Г. Кента и А. Дж. 

Розанова. В русской психологии и психолингвистике методика ассоциативного эксперимента 

была усовершенствована и апробирована в экспериментальных исследованиях А. Р. Лурии и 

О. С. Виноградовой. 

Ассоциативное поле слова является совокупностью ассоциаций на слово-стимул. В 

качестве стимула выступают ключевые слова-репрезентанты исследуемого поля. 

Принято считать, что ассоциативное поле слова, будучи совокупностью ассоциатов на 

слово-стимул, состоит из ядра и периферии. Ядро представляет собой наиболее частотные 

реакции или ответы на определенные слова-стимулы, а периферии – остальные реакции-

ассоциации. 

Ядро ассоциативного поля выражает более общее значение или представление 

предмета в человеческом сознании. В нем располагаются слова, наиболее близкие по 

смыслу. Периферия – «это зона взаимного наложения и взаимодействия полей; она включает 

языковые единицы. 

Н. В. Уфимцева отмечает, что «ассоциативное поле того или иного стимула - Это не 

только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или иного 

этноса, отраженного в сознании "среднего"  носителя той или иной культуры, его мотивов, 

уч оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» [6. C. 140]. 

Современная лингвистика характеризуется возникновением новых исследовательских 

парадигм, что приводит к поиску эффективных методов исследования. Центральное место в 

современной лингвистике занимают проблемы изучения языкового сознания и образа мира. 

В лингвистике давний интерес к вербальным ассоциациям обусловлен самой природой 

языкового значения: слово как знак объекта связано со своим обозначаемым, прежде всего, 

по ассоциации. Одним из наиболее популярных и разработанных направлений современной 

лингвистики является изучение ассоциативного значения слова путем проведения 

ассоциативного эксперимента, позволяющего судить об особенностях функционирования 

языкового сознания человека. Как отмечали З.Д. Попова и И.А. Стернин, исследование 

языкового сознания предполагает, что в процессе изучения единиц языка и языковых 

структур выявляется их психологически реальное содержание – в каком реальном, 

«психологически достоверном» наборе семантических компонентов то или иное значение 

существует в сознании народа, хранится в его языковой памяти, в каких отношениях по 

яркости и актуальности находятся между собой отдельные смысловые компоненты, 

образующие семантику слова, каковы реальные смысловые связи слов и структур в языковой 

памяти человека. 

 В настоящее время свободный ассоциативный эксперимент является наиболее 

разработанной техникой психолингвистического анализа лексики и семантики. В 

лингвистике и психолингвистике эксперимент предполагает создание участниками 

эксперимента по заданию исследователя некоторого речевого произведения, которое дает 
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исследователю языковой материал для последующей интерпретации. Ассоциативный 

эксперимент стал в последнее время наиболее распространённой исследовательской 

процедурой в лингвистике и психологии на том основании, что лингвистическое знание даёт 

возможность понимания сознания, в том числе и структур языкового сознания. 

 Ассоциативный эксперимент дает возможность выявить как системность содержания 

образа сознания, стоящего за словом в разных культурах, так и системность всего языкового 

сознания носителей разных культур, передавая тем самым уникальность и неповторимость 

образа мира каждой культуры. Следовательно, языковое сознание может выступать как 

средство познания чужой культуры в ее предметной, деятельностной и ментальной формах, 

так и средством познания своей культуры [6, 103]. 

Ассоциативное поле и фрагменты языкового сознания тесно связаны между собой, 

поскольку каждый фрагмент языкового сознания может вызывать определенные ассоциации, 

которые связаны с определенным словом или понятием. Например, при упоминании слова 

"кошка" в ассоциативном поле могут возникать ассоциации с другими животными, такими 

как "собака" или "мышь", а также с определенными характеристиками кошек, такими как 

"мягкий", "широкие зрачки" или "громкий мурчание". 

Или если рассмотреть ассоциативное поле для слова "дом", то оно может включать 

такие слова, как "семья", "улица", "окна", "дверь", "дерево", "дети", "двор", "комната" и т.д у 

разных людей могут возникать разные ассоциации. Для одного человека это может быть 

место жительства, для другого - место детства или место, где проводятся семейные 

традиции. Для третьего человека это может быть ассоциировано с понятием "безопасность" 

или "комфорт". Эти слова связаны с понятием "дом" на основе нашего опыта и знаний о том, 

что это такое. Таким образом, ассоциативные поля играют важную роль в нашем языковом 

сознании и помогают нам понимать смысл слов и идей, а также связывать их в определенные 

схемы и концепты. 

В английском языке, например, ассоциативные поля могут быть организованы вокруг 

принципов логики и функциональности. В английском языке, связанных с понятием 

"success" могут включать слова, такие как "achievement", "accomplishment", "victory", 

"triumph", "winning", "fulfillment", и "satisfaction". Эти слова отражают ценность успеха и 

общественное признание. 

Также следует отметить, что идиоэтнические особенности ассоциативного поля могут 

меняться в зависимости от контекста и общественных условий. Например, связанных с 

понятием "family" включает слова, такие как "mother", "father", "sister", "brother", "aunt", и 

"uncle", но в современном обществе могут появиться новые слова, такие как "step-parent", 

"half-sibling", и "same-sex parent". Эти новые слова отражают изменения в общественных 

отношениях и ценностях. 

Фрагменты языкового сознания могут быть как произвольными, так и связанными с 

определенными ситуациями или контекстами, в которых они были изучены или 

использованы. Ассоциативное поле же представляет собой более широкую совокупность 

ассоциаций, которые связаны с определенным словом или понятием и которые могут 

включать в себя как произвольные, так и связанные с определенными ситуациями или 

контекстами ассоциации. 

Таким образом, можно сказать, что ассоциативное поле и фрагменты языкового 

сознания представляют собой взаимосвязанные элементы языкового знания, которые 

помогают человеку понимать и использовать язык. 
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Интернет-сленг — это один из самых ярких проявлений современной онлайн-культуры. 

Сегодня он уже стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и употребляется в 

большинстве интернет-коммуникаций. Однако, в зависимости от страны и культурных 

особенностей, интернет-сленг может иметь разные лингвостилистические особенности. 

Интернет-сленг является одной из самых популярных форм коммуникации в современном 

мире. С его помощью люди могут быстро и эффективно обмениваться информацией, 

шутками и эмоциями. Каждая страна имеет свой уникальный интернет-сленг, который 

отражает ее культуру, идиомы и менталитет. Интернет-сленг — это форма языка, которая 

развивается вместе с развитием сетевых технологий и социальных сетей. Интернет-сленг 

широко используется на просторах Интернета и в мобильных приложениях, и его 

использование распространяется на обычную речь. В данной статье мы рассмотрим 

лингвостилистические особенности американского интернет-сленга.  

Множество специалистов в сфере лингвистики по сей день пытаются совершить 

прорыв в сфере сленга и разобраться с проблемой данного феномена. Сам по себе сленг 

является необычным феноменом в сфере лингвистики. Он необычен и интересен. Сленг 

выходит за рамки литературного языка и отличается своей спецификой. Одним из главных 

моментов, которые рассматривали и изучали специалисты и профессора является 

происхождение данного феномена, история появления данного феномена, одним словом, 

этимология феномена «сленг». В современное время лингвисты до сих пор делают шаги и 

пытаются найти четкое и точное определение феномена, но пока не могут найти решение и 
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