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АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ)
*
 

 

Рассмотрены возможности применения методологии ассоциативного эксперимента в политиче-

ской науке на примере этнокультурной проблематики. Наиболее активно данный метод изучали и при-

меняли лингвисты, психологи, представители педагогической науки, а затем – политологи и социологи. 

Метод ассоциативного эксперимента должен занять достойное место в ряду методов анализа поли-

тических текстов, таких как традиционный анализ текста, контент-анализ, когнитивное картирова-

ние, интент-анализ, разновидности дискурс-анализа. Ассоциативный эксперимент прост в применении, 

незатратен, совместим с числовой обработкой полученных данных. Применение ассоциативного экспе-

римента в политологии оправдано в ряде предметных полей: выявлении специфики этнокультурных от-

ношений и идентичности, определении смысловых полей восприятия идеологических концептов («свобо-

да», «равенство», «экстремизм»), изучении реакций на конкретные политические события, выявлении 

ассоциативных полей восприятия различных политических феноменов (образов лидеров, государства, 

страны, политических институтов и др.). Применение ассоциативного эксперимента как метода по-

литического анализа этнокультурных отношений и идентичности пересекается с культурологическим 

анализом дискурса (ответвление критического дискурс-анализа). 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, языковая картина мира, слова-стимулы, ассоциа-

ции/ассоциаты, ассоциативное поле, ассоциативное ядро, информанты/респонденты, политология, 

этнокультурные отношения, идентичность, культурологический анализ дискурса. 

 

Possibilities of Applying Associative Experiment Methodology in Political Science 

(Based on the Example of Ethnocultural Issues) 

 
The article examines the possibilities of applying the methodology of associative experiment in political 

science directing ethnocultural issues. This method was most actively studied and applied by linguists, psycholo-

gists, representatives of pedagogical science, and then by political scientists and sociologists. The method of 

associative experiment should take its rightful place among the methods of analyzing political texts, such as tra-

ditional text analysis, content analysis, cognitive mapping, intent analysis, and types of discourse analysis. The 

association experiment is easy to use, cost-effective, and compatible with numerical processing of the data ob-

tained. The use of an association experiment in political science is justified in a number of subject fields: identi-

fying the specifics of ethnocultural relations and identity, determining the semantic fields of perception of ideo-

logical concepts («freedom», «equality», «extremism»), studying reactions to specific political events, identify-

ing associative fields perception of various political phenomena (images of leaders, state, country, political insti-

tutions, etc.). The use of an association experiment as a method of political analysis of ethnocultural relations and 

identity intersects with cultural discourse analysis (a branch of critical discourse analysis). 

Key words: associative experiment, linguistic picture of the world, stimulus words, associa-

tions/associates, associative field, associative core, informants/respondents, political science, ethnocultural rela-

tions, identity, cultural discourse analysis. 
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«Этнокультурные отношения в контексте со-

циально-политических процессов и политики 

идентичности», № госрегистрации 20211919 

(ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность 

белорусского государства» на 2021–2025 гг.). 

Введение 
Метод ассоциативного эксперимента 

(далее – АЭ) сформировался на пересече-

нии достижений психологии, лингвистики, 

философии языка. Истоки метода АЭ лежат 

в исследованиях Ф. Гальтона, З. Фрейда. 
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Основоположники АЭ акцентировали изу-

чение образного, ассоциативного восприя-

тия мира человеком. Известно, что Гальтон 

еще в XIX в. провел АЭ, написав на карточ-

ках ряд слов, а далее зафиксировал собст-

венные ассоциации, вызванные прочтением 

этих слов. Был сделан вывод, что ассоциа-

ции раскрывают глубины человеческого 

мышления. З. Фрейд считал неконтролиру-

емые ассоциации проявлением бессозна-

тельных пластов сознания. Известный пси-

холог Л. Выготский экспериментально изу-

чал, каким образом структура языка влияет 

на формирование понятий у детей («Мыш-

ление и речь», 1934). Еще один толчок для 

развития АЭ дало зарождение психолинг-

вистики, которое относят к 1950-м гг. Воз-

никнув на пересечении психологии и линг-

вистики, эта дисциплина строилась на допу-

щении, что язык как средство общения и 

понимания содержит в себе психические 

компоненты. Язык («живой язык») также 

рассматривался как отражение культуры 

народов. Известность получила гипотеза 

Э. Сепира – Б. Уорфа, согласно которой 

язык определяет мировоззрение его носите-

лей, влияет на их мыслительные процессы 

(идея связи между языком и мышлением). 

Ч. Осгуд внес вклад в психолингвистику, 

создав метод семантического дифференци-

ала («Природа и измерение значения», 1952). 

Советскую психолингвистику развивал 

А. А. Леонтьев («Слово в речевой деятель-

ности», 1965). 

Научный интерес исследователей сфо-

кусирован на проблемах изучения языка и 

характерен для таких философских направ-

лений, как герменевтика, феноменология, 

структурализм, постструктурализм. В рам-

ках философии языка объектом изучения 

являются лингвистические структуры (тер-

мины, предложения), феномены текста и 

дискурса. Примерно со второй половины 

ХХ в. социально-гуманитарное познание 

обращается к изучению языка, текста, дис-

курса, их трактовок и различных проявле-

ний. Было разработано понятие «языковая 

картина мира», означающее описанный 

средствами языка образ реальности, форми-

руемый в сознании человека. «Лингвисти-

ческий поворот» в философии ХХ в. связы-

вают с трудами «Логико-философский 

трактат» Л. Витгенштейна, «Лингвистиче-

ский поворот: новейшие очерки философ-

ского метода» (под редакцией Р. Рорти). 

Практическое применение АЭ имеет 

глубокие междисциплинарные теоретиче-

ские основания. Наиболее активно данный 

метод изучали и применяли лингвисты, 

психологи, представители педагогической 

науки, а далее – политологи и социологи. 

Широкую известность получили раз-

работки, посвященные АЭ, таких советских 

и российских лингвистов, как Е. И. Горош-

ко, А. А. Залевская, Г. А. Мартинович, 

Ю. Н. Караулов, И. А. Стернин, Т. Н. Уша-

кова, Н. В. Уфимцева. Можно отметить так-

же публикации Ж. П. Залипаевой, Е. Е. Лукь-

яновой, А. В. Коногоровой, Л. Р. Комаловой 

и С. С. Сергеева, О. И. Прохоровой, 

А. И. Хлоповой и др. 

Среди белорусских авторов, уделявших 

внимание АЭ, следует назвать С. М. Алей-

никову [1], Н. И. Курганову, А. С. Солоду-

хо, Г. А. Фофанову, Т. А. Ячную [2]. 

Цель статьи – рассмотреть возможно-

сти применения методологии ассоциатив-

ного эксперимента в политической науке 

(на примере этнокультурной проблематики). 

 

Основная часть 
Прежде чем описать методику прове-

дения АЭ, остановимся на ключевых поня-

тиях, раскрывающих его суть: ассоциации/ 

ассоциаты, слова-стимулы, ассоциативное 

поле, ассоциативное ядро, языковая картина 

мира (описана выше). 

Ассоциация с позиций психологии – 

это связь между чувствами, ощущениями, 

представлениями, мыслями, когда появле-

ние одного психического состояния влечет 

за собой появление другого. Ассоциации, 

как пишет Ж. П. Залипаева, – это «порож-

дение мира психических явлений, находя-

щее репрезентацию в вербалике» [3, c. 127]. 

Лингвистическая ассоциация (или ас-

социат) – это слово или словосочетание, 

возникающее в сознании человека в связи 

или вследствие осмысления им феномена 

или процесса окружающего мира, абстракт-

ного понятия. Ассоциации формируются 

благодаря культурному, этническому и лич-

ному опыту, процессам социализации. Лин-

гвистическая ассоциация – фундаменталь-

ный аспект когнитивных процессов. 

Слова-стимулы подбираются приме-

нительно к тому предмету, который подле-
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жит изучению. Создание системы слов-

стимулов с целью раскрыть понимание ре-

спондентами определенного вопроса, вы-

явить отношение к социально-политиче-

ским феноменам требует большого профес-

сионализма. 

«Слова-ассоциаты вместе со стиму-

лом образуют ассоциативное поле. Внутри 

этого поля выделяются центр и периферия. 

В центре расположены те ассоциаты, кото-

рые и составляют языковую картину мира. 

Они достаточно стабильны… и не слишком 

зависимы от смены поколений носителей 

языка. На самом краю периферии, в ее… 

“внешнем круге”, находятся моментальные 

ассоциаты с очень непродолжительным 

сроком жизни» [4, с. 9]. Ассоциативное яд-

ро включает наиболее часто встречающиеся 

слова-ассоциаты. 

Ассоциативное поле как своеобразная 

сеть между словами в словарном запасе оп-

ределенной социальной общности обеспе-

чивает коммуникацию. Составление переч-

ней слов в ассоциативных полях – средство 

выявления латентных, зачастую явно не вы-

сказываемых мнений и оценок по поводу 

социально-политических событий. К. А. Бур-

наева определяет ассоциативное поле как 

«инструмент изучения концепта в нацио-

нальной… и в индивидуальной концепто-

сфере... Если методом исследования языка 

можно считать моделирование семантиче-

ского поля, то методом исследования мыш-

ления индивида является моделирование 

ассоциативного поля, т. к. ассоциации от-

ражают отношения между понятиями и их 

элементами в нашем сознании и подсозна-

нии, т. е. позволяют выявить их глубинные 

связи» [5, c. 51]. 

Лингвисты провели многолетнюю ра-

боту по выявлению ассоциативных полей 

носителей различных языков и создали спе-

циализированные ассоциативные словари. 

Приведем названия наиболее известных: 

Словарь ассоциативных норм русского язы-

ка под редакцией А. А. Леонтьева (1977); 

Русский сопоставительный ассоциативный 

словарь Г. А. Черкасова (2008); Славянский 

ассоциативный словарь: русский, белорус-

ский, болгарский, украинский (2004). Со-

здание таких словарей проводилось на ос-

нове применения метода АЭ и позволяет 

выявлять «национально-культурную специ-

фику языкового сознания» [6]. В настоящее 

время указанные выше словари доступны 

онлайн, легки в применении и могут при-

меняться для анализа ассоциаций в нацио-

нальной картине мира. 

Итак, АЭ по своей сути является со-

циопсихолингвистическим [7, с. 12]. АЭ мо-

жет быть отнесен к группе качественных 

методов. При всех вариациях АЭ его про-

цедура заключается в разработке слов-

стимулов, составлении анкеты и дальнейшей 

фиксации респондентами/информантами при-

шедших им на ум слов или словосочетаний 

при прочтении анкеты. Важно именно «пер-

вое слово, которое придет на ум» [7, с. 14]. 

Обычно респондентам дается 7–10 ми-

нут на заполнение анкеты. Количество слов-

стимулов может достигать 100. Обработка 

полученных ответов позволяет исследовате-

лям получать данные о структурно-содер-

жательных характеристиках понимания ре-

спондентами определенной проблемы, ко-

торая выступила предметом исследования. 

АЭ – удобный и эффективный метод 

в социально-гуманитарных исследованиях. 

А. А. Залевская, известный специалист в 

области АЭ, считает этот метод «средством 

доступа к информационной базе человека» 

и указывает на «наличие национально-

культурной специфики вербальных ассоци-

аций» [8, c. 50]. Согласно Е. Е. Лукьяновой, 

«реакции, полученные в ходе проведения 

ассоциативного эксперимента, помогают 

изучить то, как организована система памя-

ти, как она функционирует и как с течением 

времени изменяется структура и содержа-

ние сознания индивида и т. п. Ассоциаты, 

которые получают в результате такого экс-

перимента, носят автоматический характер, 

а это позволяет выявлять устойчивые связи 

в сознании индивида (те, которые актуали-

зируются в первую очередь)» [9, c. 244]. 

При обработке полученных в резуль-

тате АЭ данных применяют различные ти-

пологии ассоциаций. Известность получила 

типология Г. А. Мартиновича, в которой ос-

новное внимание уделено ассоциациям по 

смежности и по сходству [10, с. 4–5, 12; 13]. 

Ассоциации по смежности (пара слов 

не имеет общих существенных признаков в 

своем содержании: «бабушка – блины»). 

Ассоциациям по смежности близки темати-

ческие ассоциации, ассоциации в простран-

стве и во времени [10, с. 14]. 
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Ассоциации по сходству (слова, обра-

зующие ассоциативные ряды, фиксируют 

наличие в рассматриваемых предметах од-

ного или нескольких общих существенных 

признаков) [10, с. 13]. Разновидности ассо-

циаций по сходству – детерминационные 

(где один член является непосредственным 

обозначением другого: «бабушка – в плат-

ке») и классификационные (пары слов, 

имеющие хотя бы один общий признак: 

«белый – цвет», «хлеб – пища») [10, с. 13]. 

Известна классификация ассоциаций 

по семантическим признакам (по Дж. Мил-

леру): сходство, контраст, подчинение, со-

подчинение, часть, целое, дополнение, ассо-

нанс («грохот грома»). Выделяют и ассоци-

ации по контрасту, когда пары слов, отра-

жающие противоположные явления. 

Применение АЭ в политологии оп-

равдано в ряде предметных полей: выявле-

ние специфики этнокультурных отношений 

и идентичности, определение смысловых 

полей восприятия идеологических концеп-

тов (например, «свобода», «равенство», 

«экстремизм»), изучение реакций на конк-

ретные политические события, выявление 

ассоциативных полей восприятия различ-

ных политических феноменов (образов ли-

деров, государства, страны, политических 

институтов и др.). 

С нашей точки зрения, применение 

АЭ как метода политического анализа эт-

нокультурных отношений и идентичности 

пересекается с культурологическим анали-

зом дискурса. Утверждая это, мы опираемся 

на идеи Н. И. Кургановой и Е. В. Перевер-

зева. Н. И. Курганова обосновала вывод о 

когнитивно-дискурсивной природе ассоциа-

тивного поля, «полученного в условиях 

продолженного АЭ, который обеспечивает 

доступ к глубинным структурам знания» 

[11, с. 24]. Она считает, что «когнитивно-

дискурсивный подход позволяет предста-

вить процесс идентификации слова как пе-

ревод значений на смыслы и смыслов на 

значения» [11, с. 32]. 

Е. В. Переверзев одним из первых 

ввел в русскоязычную литературу понятие 

«культурологический дискурс-анализ», ко-

торый «сформировался как ответвление 

критического дискурс-анализа (КДА). В от-

личие от КДА, который стремится напра-

вить результаты своих исследований на ре-

шение проблем социальных групп, культу-

рологический дискурс-анализ рассматрива-

ет пространство межкультурной коммуни-

кации, выявляя доминирующие и подавляемые 

дискурсы различных культур» [12, с. 29]. 

Культурологический дискурс-анализ 

основывается на идее о том, что институ-

циональный дискурс той или иной страны 

выстраивается вокруг определенной ключе-

вой проблемы, задающей направление смы-

слообразования. Отрицается представление 

о языковой коммуникации как способе уни-

фицированного описания действительнос-

ти, не зависящего от конкретного языка. 

Е. В. Переверзев рассуждает: «В условиях, 

когда отдельные страны обладают львиной 

долей мирового богатства, а отдельные язы-

ки доминируют в мировом информацион-

ном пространстве, мнения иных культур 

нивелируются, а альтернативные дискурсы 

признаются несостоятельными, нелепыми и 

абсурдными с точки зрения “истины”, “на-

уки”, “исторических реалий”» [12, с. 30]. 

Таким образом, культурологический 

дискурс-анализ применяют для критики 

«культурного империализма» с целью раз-

работки приемов гармоничной диалоговой 

межкультурной коммуникации. Языковое 

сознание представителей различных этни-

ческих культур отличается своим ассоциа-

тивным профилем образов сознания. 

Чтобы проиллюстрировать приведен-

ные выше теоретические выкладки, приве-

дем пример результатов АЭ по сравнению 

ассоциаций, связанных с образами государ-

ства, Родины и т. п. Так, в исследовании, 

проведенном В. С. Итигеловой (2007), при-

няли участие 250 россиян и 65 испанцев из 

различных социальных групп. 

Слово-стимул «государство» вызвало 

следующие реакции россиян: «страна, Рос-

сия, народ, сильное. Наша страна и народ, 

который живет в ней, издревле считались 

сильными и физически и духом, начиная со 

сказочных богатырей до простых солдат». 

Испанское “estado/государство” – 

“nación/нация, país, países / страна, стра-

ны”» [13, с. 149]. 

Ассоциации со словом «политика» у 

россиян – это «грязь, грязное дело, что свя-

зано с постоянными интригами вокруг по-

литиков, с желанием принизить своего кон-

курента в глазах электората». 

«Política/политика» у испанцев – это 

«sociedad/общество» [13, с. 149]. 
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Отметим, что приведенный в качестве 

примера АЭ был реализован в 2007 г. и ре-

левантен тому периоду времени. Как верно 

отмечает А. И. Хлопова, «любое политиче-

ское событие может привести к изменению 

ассоциаций носителей языка, а значит, к 

временному изменению содержания ценно-

стей» [14, c. 195]. 

Применение АЭ для изучения этно-

культурной проблематики и идентичности в 

политологии может основываться на следу-

ющем перечне слов-стимулов: Беларусь, 

Вера, Восток, Демократия, Духовность, Ев-

ропа, Запад, Идеология, Индивидуализм, 

Ислам, Католицизм, Коллективизм, Комму-

низм, Либерализм, Лидер, Мы, НАТО, На-

циональный, Политика, Права человека, 

Православие, Публичная политика, Равен-

ство, Родина, Свобода, Толерантность, Угро-

за. Этот перечень использовала С. М. Алей-

никова при проведении ассоциативного экс-

перимента по восприятию молодежью кон-

цепта «Русский мир» [1]. С. М. Алейникова 

в 2015 г. опубликовала данные АЭ по выяв-

лению семантического порядка ассоциаций 

с концептом «Русский мир». Так, был сде-

лан вывод, что «Россия ассоциируется с 

предсказуемыми атрибутивными концепта-

ми “Путин”, “Кремль”, “Москва”, а также с 

безэмоциональными – “страна”, “сосед” и 

“нефть”» [1, с. 10]. 

Т. А. Ячная в 2010 г. провела АЭ по 

выявлению семантического объема концеп-

та «маральныя каштоўнасцi». В АЭ участ-

вовали студенты университетов г. Минска, 

которые считали себя билингвами. Опро-

шены были 232 человека в возрасте от 17 до 

22 лет, получено 1 288 реакций. Ячная по-

лучила следующий результат: «В ядро ассо-

циативного поля вошли реакции: Павага (80); 

Любоў (58), Дабрыня (56), Сяброўства (48), 

Каханне (43), Сям’я (39), Добразычлівасць 

(38), Шчырасць (35), Справядлівасць (35), 

Талерантнасць (31), Сумленнасць (31), Ад-

казнасць (27)». Полученные выводы совпа-

ли с данными Славянского ассоциативного 

словаря, в котором слово «любоў» входит в 

ядро языкового сознания белорусов. В опи-

санном АЭ также использовались слова-

стимулы на белорусском, русском, англий-

ском языках. Т. А. Ячная сделала вывод: 

«Совпадений между результатами экспери-

мента, проведенного на материале белорус-

ского и русского языков, гораздо больше, 

чем совпадений между стимулами, полу-

ченными в ходе проведения эксперимента 

на материале русского и английского или 

белорусского и английского языков» [2]. 

При составлении перечня слов-

стимулов можно заложить возможность для 

выявления как прямых, так и обратных ас-

социаций. В 2024 г. в студенческой группе 

ГУ был проведен учебный АЭ, в котором 

приняли участие 19 респондентов. На слово-

стимул «Беларусь» зафиксированы следу-

ющие ассоциации: Родина (57,9 % респон-

дентов), дом (15,7 %), государство (15,7 %). 

Также респонденты назвали: Лукашенко, 

культура, центр Европы, Брестская крепость, 

качество, люди, стабильность. 

На слово-стимул «Родина» получены 

следующие ответы: Беларусь (31,6 %), дом 

(31,6 %), Отчизна/Отечество (21 %), госу-

дарство (10,5 %), семья – 10,5 %, родная 

земля, гармония, безопасность, высшая наг-

рада, любимая, вера, мать. Таким образом, в 

учебном эксперименте в ассоциативное яд-

ро слова «Беларусь» вошли: Родина, дом и 

государство. В ассоциативное ядро слова 

«Родина» вошли слова Беларусь, дом, От-

чизна/Отечество. Сравним результаты с 

данными Славянского ассоциативного сло-

варя, согласно которому в ассоциативное 

ядро слова «Радзiма» вошли: Беларусь, 

мацi, дом, зямля, Айчына, дарагая, краiна, 

любоў, бацькаўшчына, родная, вялiкая, 

адзiная, Мiнск, народ, наша, патрыятызм, 

родны кут, свая, Бацькаўшчына. Славян-

ский ассоциативный словарь создавался в 

1998–1999 гг., когда АЭ был проведен с но-

сителями четырех славянских языков (рус-

ского, белорусского, украинского, болгар-

ского), а в качестве испытуемых выступили 

500 студентов в возрасте от 18 до 25 лет [6]. 

 

Заключение 
Проблемы этнокультурных отноше-

ний и этнокультурного взаимодействия 

раскрываются посредством изучения язы-

кового сознания. Содержание культурно-

исторических и социально-политических 

явлений и процессов отражается в языковой 

картине мира индивидов, неотъемлемой 

частью которой является совокупность ас-

социаций к различным словам. Базовые 

ценности, свойственные целым народам и 

отдельным этническим группам, вербали-

зуются, т. е. закрепляются в языке.  
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Метод ассоциативного эксперимента 

должен занять достойное место в ряду ме-

тодов анализа политических текстов, таких 

как традиционный анализ текста, контент-

анализ, когнитивное картирование, интент-

анализ, дискурс-анализ. АЭ прост в приме-

нении, экономен по затратам, совместим с 

числовой обработкой полученных данных. 

АЭ по своей сути является социопсихо-

лингвистическим. АЭ позволяет выявить 

латентные оценки и переживания респон-

дентов. АЭ может выступать как прием ин-

терпретации дискурса. 

Для политологии существенное зна-

чение имеет пересечение метода АЭ с куль-

турологическим дискурс-анализом, кото-

рый позволяет выявлять особенности меж-

культурной коммуникации, а также конк-

ретные проблемы этнокультурных отноше-

ний и формирования идентичности. 
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