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Аннотация. Исследование посвящено описанию проведения концептуального анализа с 

использованием метода эксперимента. Представлен краткий обзор ключевых понятий: кон-

цептуальный анализ, концептуальные этапы анализа, свободный ассоциативный экспери-

мент. Обозначены результаты опыта исследования концепта «степь». Фактическим мате-

риалом для изучения явились прямые ассоциации респондентов. В ходе исследования ис-

пользованы следующие приемы и методы: анкетирование, наблюдение, количественно-

статистический метод, описательный метод, приемы обобщения и систематизация и др. 
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Abstract. The study is devoted to the conceptual analysis description using the experimental me-

thod. We present a brief overview of key concepts: conceptual analysis, conceptual stages of anal-

ysis, free associative experiment. The results of the research experience of the concept “steppe” 

are indicated. The actual materials for the study were direct associations of respondents. During 

the conducted study we use the following methods and techniques: survey, observation, quantita-

tive and statistical method, descriptive method, methods of generalization and systematization, etc. 
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В современной науке термин «концепт» 

является актуальным. Понятие концептуаль-

ного анализа, объектом которого и выступает 

концепт, широко используется учеными. 
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Цель исследования – представить ре-

зультаты концептуального анализа, прове-

денного методом эксперимента (свободного 

ассоциативного эксперимента – далее САЭ), 

признанного перспективным способом ис-

следования концепта в современной лин-

гвистике.  

Вначале остановимся на определении 

понятий ассоциация, ассоциативный экспе-

римент. Изучение ассоциаций имеет давнюю 

традицию в науке, оно связано с именами 

Аристотеля и Платона. Аристотель различал 

три вида ассоциаций – по смежности, сходст-

ву и контрасту. Сам термин «ассоциация» в 

научную парадигму был введен Дж. Локком.  

В современной когнитивной лингвистике 

термин «ассоциация» определяется как 

«…связывание двух явлений, двух представ-

лений, двух объектов и т. п., обычно – стиму-

ла и сопровождающей его реакции. Понятие 

ассоциации было детально разработано в 

классической психологии и широко изучалось 

экспериментальными методиками» [1, с. 13]. 

В.П. Белянин, отмечая преимущества ас-

социативного эксперимента, говорит о воз-

можности выяснить с помощью данного ме-

тода то, как устроены фрагменты языкового 

сознания у носителей языка. Как утверждает 

ученый, «<…> ассоциативный эксперимент 

<…> служит ценным материалом для изуче-

ния психологических эквивалентов того, что 

в лингвистике называется семантическим 

полем, и вскрывает объективно существую-

щие в психике носителя языка семантиче-

ские связи слов» [2, с. 132-134].  

В казахстанской лингвистике вопросы об 

ассоциациях, о САЭ рассматривались в тру-

дах ученых: Э.Д. Сулейменовой, Б.А. Ахато-

вой, Н.Ж. Шаймерденовой, Г.Г. Гиздатова, 

З.К. Сабитовой, Г.К. Ихсангалиевой и др.  

Как показывает практика современных 

научных исследований концептов, метод 

САЭ признается перспективным и потому 

востребован. 

Определение концептуального анализа: 

необходимо отметить, что процедура кон-

цептуального анализа не имеет четкого опи-

сания в современной лингвистике. Это обу-

словлено различными толкованиями самого 

термина «концепт», различными подходами 

к его исследованию. В целом, суть концепту-

ального анализа состоит в установлении свя-

зей между объектами и явлениями действи-

тельности и репрезентацией их в языке, а 

также в определении содержательной струк-

туры концепта как ментальной единицы.  

По мнению Е.С. Кубряковой, основными 

направлениями концептуального анализа яв-

ляются следующие. Напримре, логико-фило-

софская концепция Р.И. Павилениса. Со-

гласно данной концепции, концепты – это 

невербализованные смыслы, не нашедшие 

своей «языковой привязки», невербализо-

ванные и только ищущие своего наречения в 

языке и только в нeм найдущие – в будущем 

акте семиозиса и знакообразования – языко-

вую форму своего представления. Также 

ученым называются исследования в рамках 

школы «Логического анализа языка» как 

лексикографическое направление концепту-

ального анализа. Также ею отмечается под-

ход Ю.С. Степанова как культурологически-

семиотический, исследующий «не разнород-

ные языковые средства, реализующие один и 

тот же концепт, но именно отдельные кон-

цепты» [3]. 

По З.Д. Поповой, И.А. Стернину, одними 

из основных этапов семантико-когнитивного 

исследования являются такие пункты, как:  

1) когнитивная интерпретация результатов 

описания семантики языковых средств – вы-

явление когнитивных признаков, форми-

рующих исследуемый концепт как менталь-

ную единицу; 2) верификация полученного 

когнитивного описания у носителей языка. 

Данный этап ученые называют факультатив-

ным, но желательным: «<…> Эксперимен-

тальные методики могут быть использованы 

непосредственно для анализа содержания 

концепта и выделения образующих его ког-

нитивных признаков» [4, с. 160, 186]. 

Н.Н. Болдырев рассматривает анализ 

структуры и содержания в качестве концеп-

туального анализа. По мнению ученого, 

«<…> Сопоставление всех доступных языко-

вых средств репрезентации концепта в сис-

теме языка и в речи и позволяет выявить ос-

новное содержание концепта, а также прин-

ципы организации языкового материала, по-

скольку в основе формирования значений 

отдельных языковых единиц, их различных 

классификаций, а также в основе формиро-

вания языковых категорий лежат те или иные 

концепты» [5, с. 46].  
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В концепции А. Вежбицкой концепту-

альный анализ представляет метод трениро-

ванной интроспекции. Проводить концепту-

альный анализ – значит: на основе использо-

вания интроспекции исследовать языки, ко-

торыми ученый владеет в совершенстве сам, 

а также в полной мере использовать все дан-

ные культурно-антропологического анализа. 

Единицами семантического анализа будут 

являться семантические примитивы [6, с. 9]. 

Если обратиться к рассмотрению сущно-

сти концептуального анализа с позиций ис-

следователей, работающих в рамках лингво-

культурологического направления, то также 

можно отметить интегративный подход к 

исследованию концептов, когда учеными 

предлагается обращение к методу САЭ – 

учету ассоциативных значений слов, непо-

средственных ассоциативных реакций.  

При анализе лингвокультурных концеп-

тов В.И. Карасик, помимо различных видов 

семантического и интерпретативного анали-

за, предлагает включать следующие проце-

дуры: 1) анализ коротких сочинений, напи-

санных информантами на тему, соответст-

вующую содержанию исследуемого концеп-

та; 2) анализ ассоциативных реакций инфор-

мантов на вербальное оозначение концепта 

[7, с. 32].  

В научных исследованиях С.Г. Воркачев 

также обращается к данным САЭ. По утвер-

ждению ученого, «семантическое наполне-

ние лингвоконцептов как «смыслов мировоз-

зренческих универсалий», в которых фикси-

руются ценностные доминанты, обеспечи-

вающие понимание мира и человека, меняет-

ся от культуры к культуре, от этноса к этно-

су, от одной социальной группы к другой и 

от одной личности к другой» [8, с. 6]. 

Мы согласны с мнением М.В. Пимено-

вой о том, что более «полную картину» в оп-

ределении когнитивных признаков концепта 

может дать личный индивидуальный опыт 

носителя языка [9, с. 16]. На наш взгляд, 

наиболее глубинно и ярко они могут про-

явиться на основе ассоциативных данных 

представителей социума.  

Подводя итоги обзора исследовательских 

взглядов на рассматриваемую проблематику, 

можно констатировать, что использование 

семантического анализа при помощи метода 

САЭ в концептуальных исследованиях помо-

гает выяснить дополнительные значения 

слов-имен концепта, а также выявить ценно-

стно-ассоциативный потенциал того или 

иного концепта, раскрыть его этноспецифиче-

скую уникальность; более четко определить, 

выражаясь словами А. Киклевича, критерий 

конвенциональности в описании концепта [10, 

с. 200] или в определенной мере решить про-

блему недостаточного основания. Как считает 

ученый, «<…> Для широкой практики экс-

плицирования концептов в литературе харак-

терен своего рода вербоцентризм – опора на 

языковые данные и игнорирование данных 

иного рода – социологических, психологиче-

ских, этологических» [10, с. 206]. 

Анализ ассоциаций на то или иное слово-

стимул позволяет выявить когнитивные при-

знаки концепта, его аксиологическое осмыс-

ление конкретным социумом. В этом плане 

справедливо мнение казахстанского исследо-

вателя З.К. Сабитовой: «Слова-реакции – это 

те слова, которые непосредственно связаны в 

ассоциативной вербальной сети (как способе 

репрезентации языкового сознания), охваты-

вающей с определенной полнотой весь лекси-

кон современного «усредненного носителя» 

языка-культуры, тем самым позволяющей вы-

явить систему его культурных стереотипов, 

которые отражают особенности национально-

го характера» [11, с. 312-313]. 

В исследовании мы попытались выяс-

нить, с какими ассоциациями связан концепт 

«степь» (являющийся в эксперименте сло-

вом-стимулом) в сознании носителей русско-

го языка в Казахстане. Параметры в анкетах 

для испытуемых были следующими: нацио-

нальность, возраст, пол и ассоциации на сло-

во-стимул «степь». Количество респонден-

тов, принимавших участие в эксперименте, – 

100 человек. Представим количественные 

сведения об испытуемых в виде табл. 1–3.  

 

Таблица 1 

Национальный состав 

 
Национальность 

респондентов 

Процентное  

соотношение, % 

Русские 59 

Украинцы 15 

Болгары 15 

Чуваши 3 

Мордовцы 6 

Другие 2 
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Таблица 2 

Гендерный состав 

 
Пол  

респондентов 

Процентное  

соотношение, % 

Женщины 75 

Мужчины 25 

 

Таблица 3 

Возраст респондентов 

 
Возраст  

респондентов 

Процентное  

соотношение, % 

31 12 

29 9 

33 9 

34 9 

41 9 

32 6 

57 6 

35 5 

36 5 

38 3 

39 3 

30 3 

44 3 

55 3 

27 3 

60 3 

63 3 

68 3 

70 3 

 

Испытуемыми были респонденты сла-

вянских национальностей: русские, украин-

цы, болгары, чуваши, мордовцы, проживаю-

щие в Центральном Казахстане. Они вырос-

ли, воспитывались и живут в условиях рус-

ской культуры; являются носителями рус-

ской ментальности. Родным языком для них 

является русский.  

Данные САЭ позволили выявить некото-

рые типичные для носителей русского языка 

ментальные стереотипы в отношении кон-

цепта «степь», их современные ценностные 

установки.  

Следует отметить, что ассоциативное 

поле концепта «степь» является очень разно-

образным по синтагматическим и парадигма-

тическим признакам.  

Ядром ассоциативного поля являются 

ассоциаты, связанные с представлениями 

респондентов о территориальной протяжен-

ности степи. Наибольшее количество ассо-

циатов – простор, просторный – 4,4 % и свя-

занных с ним по смыслу ассоциатов – бес-

крайняя – 2 %, большая – 0,6 %; раздолье, 

раздольная – 1,3 %, широкая – 1,6 %, даль – 

0,6 %, бесконечность – 0,3 %, долгий – 0,3 %. 

Степь в представлениях носителей русского 

языка – это бескрайнее пространство, не 

имеющее границ. Границами видимого про-

странства для него может быть линия гори-

зонта. Так, ассоциат горизонт находится в 

средней периферии ассоциативного поля и 

представлен в ответах респондентов количе-

ственным показателем – 1,25 %.  

Для современного носителя русского 

языка большое ценностное значение имеет 

степь как материализованное пространство, 

как окружающая среда с растениями и жи-

вотными. В ближнюю периферию ассоциа-

тивного поля входят ассоциаты, связанные 

по смыслу с растительным и животным ми-

ром: трава и разновидности трав, цветы и их 

разновидности; а также животные – кони, 

лошади или их табун, стадо. Трава – 3,4 %, 

ковыль, степь ковыльная – 3,4 %, перекати-

поле – 2,2 %, зелень, зеленый – 1,6 %, цветы – 

1,6 %, цветущая – 0,6 %, полынь – 0,9 %, ма-

ки – 0,6 %, колючки – 0,6 %, подснежники – 

0,3 %, тюльпаны – 0,3 %, васильки – 0,3 %, 

шампиньоны – 0,3 %, караганик – 0,3 %, ив-

няк – 0,3 %, деревья – 0,3 %, одинокие дере-

вья – 0,3 %. Разнотравье – 0,6 %, многотра-

вье – 0,3 %. Кони, лошади – 1,9 %; табун, 

стадо лошадей – 1,3 %; коровы – 0,3 %, сай-

гаки – 0,6 %. Также респондентами отмечены 

птицы, обитающие в казахстанской степи: 

птицы – 0,6 %, беркут – 0,6 %, орел – 0,3 %. 

Живность и насекомые степи: суслики –  

1,25 %, тушканчики – 0,6 %, ящерицы –  

0,6 %, хомяк – 0,3 %, мышь – 0,3 %, барсуки – 

0,3 %, кузнечик – 0,6 %, пчелы – 0,3 %, та-

рантул – 0,3 %. Ассоциаты, связанные с са-

мим природным ландшафтом степи, нахо-

дятся дальше средней периферии: природа – 

0,6 %, реки – 0,3 %, сопки – 0,6 %, горы – 

0,3 %. 

Прежде всего носитель русского языка 

ассоциирует степь с растительным и живот-

ным миром, поэтому степь для него связана с 

представлениями о месте, земле, где может 

пастись скот. Так, среднюю периферию со-

ставляют ассоциаты: пастбища – 0,9 %, 

джайляу – 0,3 %. Земля и плодородие (и свя-

занные по смыслу с ним ассоциаты) пред-

ставлены в ответах респондентов одинаковы-
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ми количественными показателями: земля – 

0,6 %, растительная почва – 0,3 %. Плодо-

родие – 0,6 %, сено – 0,6 %, стог сена – 

0,3 %, сенокос – 0,3 %, хлеб – 0,3 %, урожай – 

0,3 %, арык – 0,3 %, повозка – 0,3 %, трак-

тор – 0,3 %. Дальше средней периферии на-

ходятся ассоциаты: «песок» – 0,9 %, извест-

няк – 0,3 %, солончак – 0,3 %, голая – 0,3 %. 

Их малые количественные показатели обу-

словлены тем, что для центральных регионов 

Казахстана такая почва не характерна. Для 

казахстанских носителей русского языка 

степь больше связана с представлениями о 

плодородии. Это не мертвое, унылое, тоск-

ливое пространство – она наполнена жизнью, 

связана с самой жизнью. В этом смысле по-

казательными результатами являются сле-

дующие: находящиеся на ближней перифе-

рии ассоциаты свобода и ветер имеют одина-

ковое количественное соотношение у респон-

дентов – 3,4 %. Ветер или чистый воздух – 

0,9 %, свободно гуляет по бескрайней степи, 

где нет преград, и это естественное стремле-

ние человека к свободе, она представляет для 

него огромную ценность: в движениях, мыс-

лях, способности поступать по-своему и др. 

Как показывает материал эксперимента, так-

же на ближней периферии оказываются ас-

социаты солнце – 2,5 % и связанные с ними 

ассоциаты закат – 0,3 %, восход – 0,3 % и 

небо – 1,9 %. 

Важно отметить, что в средней перифе-

рии находятся ассоциаты родина – 1,25 %, 

Казахстан – 0,9 %, родной – 0,3 %. А также 

ассоциаты, связанные с понятиями «населе-

ние», «быт», «культура»: люди – 0,3 %, каза-

хи – 0,3 %, кочевники – 0,3 %, гостеприим-

ство – 0,3 %, дом – 0,3 %, аул – 0,3 %, юр-

та – 0,6 %, акын – 0,6 %. В сознании носите-

лей русского языка степь соотносится с 

представлениями о родине вместе с осозна-

нием ее природно-климатических свойств.  

В средней периферии находятся слова-

ассоциаты, связанные с понятиями «зной», 

«жара», «засуха»: зной – 0,3 %, знойная – 

0,6 %, засуха – 0,9 %, сухая – 0,9 %, солнце-

пек – 0,3 %, солнечная – 0,3 %, жара – 0,3 %, 

тепло – 0,3 %. В противоположность данно-

му понятию ассоциат свежесть представлен 

соотношением – 0,6 %. Поэтому желтый, зо-

лотистый цвет степи под воздействием солн-

ца (сухой степи или, наоборот, с выросшими 

колосьями пшеницы) приобретает для казах-

станского носителя русского языка особый 

ценностный смысл. В средней периферии 

оказываются ассоциаты: желтая – 1,25 %, 

золотистая – 0,6 %, золото – 0,3 %. Инте-

ресным, на наш взгляд, является одинаковое 

количество слов-ассоциатов желтый, золо-

тистый и зелень, зеленый. В этом смысле 

зеленый как цвет, соотносимый с много-

травьем, также имеет ценностную значи-

мость для представителя русской ментально-

сти. Оценка же разнообразия и красок степи 

представлена в ассоциатах, находящихся на 

дальней периферии: красивая – 0,3 %, кра-

сота – 0,3 %. Желтый также – это и резуль-

тат воздействия жаркого солнца на степь. 

Поэтому на дальней периферии в ответах 

респондентов находим такие ассоциаты: по-

жары – 0,6 %, черная гарь – 0,6 %. Этими 

ассоциатами отмечается единственная опас-

ность, связанная с концептом «степь» у Цен-

трально-Казахстанских респондентов. В их 

ментальных представлениях степь не связана 

с дикостью, отсутствием условий для жизни; 

на дальней периферии находятся ассоциаты, 

обозначающие диких животных: волк – 0,3 %, 

заяц – 0,3 %, звери – 0,3 %. По нашему мне-

нию, такие представления основываются на 

том, что респондентами эксперимента явля-

лись городские жители, редко бывающие в 

степи, не знакомые близко с ее суровыми 

природно-климатическими условиями. В ос-

новном ее наблюдают в дороге, в пути через 

степь. Так, в ответах респондентов представ-

лены следующие ассоциаты: дорога – 1,25 %, 

железная дорога – 0,6 %. Степь может быть 

связана с городом, его инфраструктурой. На 

дальней периферии ассоциат линии электро-

передач – 0,3 %. В степи они в основном бы-

вают или наблюдают ее летом (об этом нам 

говорят ассоциаты со значением «жара, 

зной»). Единичный ассоциат много снега 

представлен малым процентным показате-

лем – 0,3 %. Степь иногда ассоциируется с 

отдыхом, рефлексией или даже развлечения-

ми. Данные ассоциаты находятся на дальней 

периферии: отдых – 0,3 %, дача – 0,3 %, ры-

балка – 0,3 %, турпоход – 0,3 %, бинокль – 

0,3 %; уединение – 0,3 %, одиночество – 

0,3 %, умиротворение – 0,3 %, спокойствие – 

0,6 %, молчаливый – 0,3 %, тишина – 0,3 %, 

радость – 0,3 %, радость жизни – 0,3 %. 
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Ассоциаты, связанные с чувствами, качест-

вами людей, находятся на дальней перифе-

рии: чистота – 0,3 %, искренность – 0,3 %, 

благородие – 0,3 %. Единично представлены 

такие ассоциаты, как: иллюзия, детство, Та-

рас Бульба.  

Интересно проследить соотношение ас-

социатов, связанных со зрительным воспри-

ятием степи, с аудиальным и обонятельным. 

Основная масса слов-ассоциатов в данном 

эксперименте представлена на основе зри-

тельного восприятия. После зрительного 

восприятия – обонятельное (запахи – 0,6 %, 

запахи трав – 0,6 %, ароматная – 0,3 %, за-

пашистая – 0,3 %), на последнем же месте – 

аудиальные способности. Так, звук воспри-

нимается как некий фон (звенящая – 0,3 %) 

или звук, воспроизводимый насекомыми (в 

одной из анкет респондент написал: «Кузне-

чики или кто там стрекочет»). 

Таким образом, степь для казахстанцев-

носителей русского языка (представителей 

славянских национальностей) – прежде всего 

наполненное жизнью и красками безгранич-

ное пространство, разнообразная природная 

среда, в которой они сами могут присутство-

вать или наблюдать, оценивать, с которой 

соотносится система их аксиологических 

представлений.  

Изучение работ казахстанских исследо-

вателей, в которых рассматривается концепт 

«степь», в частности, А.Б. Тумановой о соот-

носимости концепта «родина» с концептом 

«степь» при исследовании художественного 

дискурса писателей-билингвов казахов, ср.: 

«<…> концепты родина и степь, а также 

способы их репрезентации в художественном 

дискурсе отражают специфику КМ русско- 

язычного писателя Казахстана, национально-

го менталитета, что, в свою очередь, позво-

ляет говорить о национальной ЯКМ и опре-

деляют его особенности» [12, с. 78], способ-

ствовало обозначению некоторых перспектив 

в рассмотрении проблематики статьи: изуче-

ние концепта «степь» с помощью САЭ в 

языковой картине мира этнических казахов-

носителей русского языка в сопоставлении с 

представителями славянских национально-

стей-носителей русского языка. 

Итак, проведенное исследование позво-

ляет сформулировать следующие выводы. 

1. В исследовании концепта «степь» ме-

тод САЭ позволяет проанализировать систему 

ментальных представлений об окружающем 

мире с помощью непосредственных реакций 

респондентов. Изучение данных реакций дает 

возможность установить когнитивные при-

знаки представленного слова-стимула. 

2. Система аксиологических представ-

лений носителей русского языка-представи-

телей славянских национальностей о безгра-

ничном просторе, воле, свободе; цветовое 

восприятие степи очень схожи с аксиологи-

ческими доминантами в представлениях и 

мировосприятии казахов, что вполне соот-

ветствует существующим реалиям, истори-

ческим условиям проживания и уклада жиз-

ни казахов. 

3. САЭ является перспективным спосо-

бом в исследовании концептов. Его данные 

(поддающиеся четким математическим ме-

тодам обработки) позволяют пронаблюдать 

ментальные стереотипы социума, выявить 

его культурную память, его современные 

ценностные установки, вербализованные в 

непосредственных ассоциациях.  
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