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РЕЗЮМЕ
В статье представлено психолингвистическое исследование слов-стимулов «русский» / «российский». 

Словарные значения данных лексем сопоставляются со значениями, актуализирующимися в текстах 
«Российской газеты». Словесные реакции (представленные в «Русском ассоциативном словаре») на 
исследуемые стимулы группируются в соответствии с контекстами, в которых они функционируют.

Ключевые слова: семантика, языковое сознание, ассоциация, средства массовой информации, 
психолингвистика, корпусная лингвистика
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(РФФИ), проект № 17-33-00025-ОГН «Гетеротопия: Цивилизационный контекст».

 2. The research is being carried out with the support of Russian Foundation for Basic Research (RFBR), 
project №17-33-00025-OGN “Heterotopia: Civilizational context».
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ABSTRACT
The paper presents a psycholinguistic study on words-stimulus “Russian (русский / российский)”. 

Definitions given in the dictionaries are compared with the actual meanings in textual contexts of “Russian 
Newspaper”. Verbal reactions to words-stimulus given in “Russian Associative Dictionary” are grouped 
according the textual contexts they are functioning in.

Keywords: semantics, linguistic consciousness, association, mass media, psycholinguistics, corpus linguistics

ВВЕДЕНИЕ

В рамках представления о гетеротопии (Foucault 1986; Фуко 2006: 191-204) 
как одной из концепций, позволяющей осмыслить цивилизационные преобразования 
на основе анализа существующих в конкретном социуме дискурсов, гражданскую 
идентичность можно рассматривать как попытку индивида обрести устойчивость 
в разнообразном и многообразном мире за счет «включения себя в тот или иной 
коллектив, что неизбежно приводит к подчинению определенным правилам, 
ролям, установкам» (Асташова 2017: 34). Индивиды идентифицируют себя с уже 
существующей в структуре дискурса субъектной позицией, которая определяет набор 
используемых дискурсивных практик – правил конструирования смыслов (Чепкина 
2000; Чепкина, Енина 2011). Однако в условиях постоянно обновляющегося мира 
«не только положение индивидов в обществе, но и сами места, к которым они 
могут получить доступ и которые стремятся занять, быстро трансформируются» 
(Бауман 2005: 183, цит. по: Асташова 2017: 34). «Глобализационный процесс, 
несущий унификационные тенденции в культурную жизнь мирового сообщества, 
помимо положительных аспектов, имеет и негативные стороны, которые проявляются 
в отсутствии четкого понимания людьми своих национальных и гражданских 
координат» (Родионова, Макушенко 2017: 106), т.е. гражданской идентичности.

Гражданская идентичность означает «состояние сходства с одними акторами 
и различия с другими» (Chafetz, Spirtas, Frankel 1999: viii). В работе М.А. Юшина 
(2007, цит. по: Кутякова 2016: 15) под гражданской идентичностью подразумевается 
тождественность личности статусу гражданина, готовность и способность выполнять 
сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать 
активное участие в жизни государства. По мнению R.W. Cox, M.G. Schlechter (2002: 
88, цит. по: Литвишко, Гарамян 2018: 28-29), гражданская идентичность «является 
тем центром, вокруг которого происходит мобилизация населения, направленная 
на изменение условий жизни и реализацию социальных целей».

Редкие слова вне контекста являются концептами3, аккумулирующими 
представление о гражданской идентичности. К таким словам в русском языке 
можно отнести слова Родина, дом, отечество. В рамках исследуемой проблематики 

 3. Концепт – дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению 
или предмету (Попова, Стернин 2007: 24).
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интерес также представляет семантический потенциал прилагательных «русский» 
/ «российский» в качестве компонентов концепта «гражданская идентичность».

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования является выявление актуальных контекстов 
реализации лексических значений слов «русский» / «российский», соотносящихся 
с концептом «гражданская идентичность».

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
актуальные значения лексем «русский» / «российский», репрезентируемые в текстах 
современных русскоязычных СМИ, подтверждают содержание данного концепта.

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе проводился 
структурно-компонентный анализ лексем в наиболее популярных толковых словарях 
русского языка. На втором этапе мы обратились к Русскому ассоциативном словарю 
(РАС) для определения актуальных психологических значений исследуемых лексем. 
На третьем этапе методом сплошной выборки был отобран корпус текстов СМИ, 
содержащих лексемы «русский» / «российский», и проведен контекстуальный анализ 
реализуемых значений данных лексем. На завершающем этапе мы сопоставили 
результаты, полученные на втором и третьем этапах.

Подобное сопоставление является попыткой проверить гипотезу о гетерогенности 
значений лексем «русский» / «российский», репрезентируемых в текстах современных 
СМИ и соотносимых со значениями, зафиксированными в толковых и ассоциативных 
словарях (первые рассматриваются нами как статичные, вторые – как пластичные 
фиксаторы языковой картины мира носителя языка). В данном случае РАС 
представляется нам промежуточным звеном в процессе конституционализации 
лексического значения слова, фиксирующим характеристики значения, свойственные 
определенному периоду в развитии конкретного языкового сообщества.

Ключевые концепты (формирующие идентичность) в вербальной форме 
репрезентируют национальную культуру в языковом сознании ее представителей 
(Степанов 2004: 43). Они отражают индивидуальный опыт, приобретенный конкретной 
нацией, ее исторический путь и культурное богатство (Folina, Fomin 2018: 54). Г.Г. 
Слышкин формирование концепта предлагает определять «как процесс редукции 
результатов опытного познания действительности до пределов человеческой памяти 
и соотнесения их с ранее усвоенными культурно-ценностными доминантами, 
выраженными в религии, идеологии, искусстве и т.д.» (Слышкин 2000: 10).

«Современные лингвисты считают ассоциативность важнейшим качеством 
слова, понимая под ней “способность единиц лексического уровня вызывать в 
сознании носителей языка ассоциации с системой мира, миром понятий и явлениями 
окружающей действительности”» (Головашина 2015: 65, цит. по Бабенко 2004: 26). 
Применения в лингвистике методики ассоциативного эксперимента «позволяет 
фиксировать закономерности и выявлять тенденции развития языка, а также проводить 
сопоставительные исследования, в том числе межъязыковые, и разрабатывать модели 
ассоциативных структур для создания тезаурусов» (Черкасова 2004). Например, на 
основе ассоциативных экспериментов были уточнены актуальные психологические 
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значения ряда лексем с учетом культурного компонента их значения (Болгарова, 
Исламова 2014), гендерного использования определенных лексических единиц 
(Закирова 2015; Сибгаева 2013), определена степень семантической близости 
общественно-политических терминов с учетом их структуры (Галиева, Вавилова 
2018). Ассоциативный эксперимент помогает уточнить словарное описание языковых 
единиц и дополнить их психолингвистическими данными. Методика и основные 
этапы ассоциативного эксперимента достаточно подробно описаны в литературе 
(Попова, Стернин 2007; Виноградова, Стернин 2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Неоспоримо, что словари являются источниками нормативных знаний / 
представлений о языке, который, в свою очередь, в вербальной форме репрезентирует 
знания о мире, языковое сознание носителей языка, языковую структуру 
действительности. В связи с этим поиск ответа на поставленные в настоящем 
исследовании вопросы стоит начать с обращения к словарям, в частности, к 
толковым словарям русского языка.

По данным толковых словарей русского языка (Дмитриев 2003; Ожегов, Шведова 
1999; Большой толковый словарь русского языка 2004) обе лексемы «русский» / 
«российский» являются производными от собственных имен существительных: Русь, 
Россия – при этом лексема «русский» употребляется, и как имя прилагательное, и 
как имя существительное. Сопоставляя значения двух лексем, представленных в 
толковых словарях, следует отметить, что лексема «русский» имеет более широкое 
словоупотребление, в котором прослеживаются территориальный, национальный, 
языковой и культурологический признаки, в то время как зона функционирования 
значений лексемы «российский» изначально относится к государственной сфере.

Если толковые словари фиксируют языковые нормы употребления той или 
иной лексической единицы, то ассоциативные4 словари помогают разобраться, какое 
место в языковой картине мира носителя конкретного языка занимает тот или иной 
концепт, который посредством ассоциативных связей проявляет отношение среднего 
носителя языка к миру, к объектам мира и к самому себе.

Мы обратились к русскому ассоциативному словарю (2002а, 2002б) и при 
помощи прямого и обратного типов поиска выявили ассоциаты к словам «русский» 
и «российский». Возраст участников ассоциативного эксперимента варьировался от 
10 до 100 лет, без разделения на группы по гендерному признаку и по профессии. 
Электронная версия словаря (tesaurus.ru) позволила провести нормализацию 
результатов по частоте.

 4. Вслед за Е.И. Горошко (2001) под ассоциацией мы понимаем «связь, образующуюся при определенных 
условиях между двумя и более психическими образованиями (ощущениями, двигательными актами, 
восприятиями, идеями и т.п.); действие этой связи – актуализация ассоциации – состоит в том, что 
появление одного члена ассоциации регулярно приводит к появлению другого (других)». Образование 
ассоциации – это, по словам С.Л. Рубинштейна (1997), процесс, в котором одно явление приобретает 
значение сигнала другого явления.
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Распределение реакций по словарным значениям слова-стимула представляется 
выразительным: наиболее частотные реакции на слово-стимул «русский» (язык 
(25,895), человек (14,29), мужик (5,36), еврей (3,57), Иван (2,68)) и на слово-стимул 
«российский» (флаг (33,01), парламент (8,74), герб (4,85), сыр (4,85), президент 
(2,91), русский (2,91)) реализуют основное значение этих слов. В данном случае можно 
сказать, что именно эти значения являются основными номинативными значениями 
стимула (по Ю.Н. Караулову), т.е. «принадлежат к активному [вербальному] запасу 
носителей языка» (Караулов 2002).

При сравнении результатов прямого и обратного поиска наиболее устойчивая 
ассоциативная связь для слова-стимула «русский» отмечается для таких ассоциатов, 
как язык, человек, мужик, еврей, Ваня, характер, бизнес, лес, народ, немец, 
советский, совок, стиль, французский. Для слова-стимула «российский» – флаг, 
парламент, сыр, банк, дипломат.

Можно также отметить пересечение ассоциативных полей «русский» / 
«российский» при обратном ассоциировании как реакция на слова-стимулы флот, 
говор, иностранный, национализм, советский, солдат, шпионаж.

В ассоциативных полях «русский» / «российский» можно выделить следующие 
группы ассоциаций, объединенные общим семантическим признаком (см. табл. 1 
– совпадающие ассоциаты выделены курсивом).

Таблица 1. Типы ассоциатов для слов-стимулов «русский» / «российский»

Тип ассоциата Вербальная реакция на слово-стимул
«русский» «российский»

номинация людей человек, мужик, народ пролетариат, дворянин, мужик, 
народ

названия национальностей еврей, немец, нерусский русский
имена собственные Иван, Ваня, Ванька –
оценочные лексемы дурак, совок, мало –

номинация компонентов личности
дух, характер, вера, лень, 

образ мыслей, стиль, 
уважение, шовинизм

гордость, простор, юмор

номинации социальных ролей эмигрант, друг, композитор, 
мешочник дипломат, царь

название сферы деятельности бизнес –
вид деятельности – съезд

качественные прилагательные
большой, красивый, 

розовое, сильный, узкий, 
умный

гордый, отеческий

относительные прилагательные советский, турецкий, 
французский

великоросский, ливийский, 
отечественный

явления природы ветер, лес –
продукты питания квас сыр

 5. Указана общая частота ответов с данным значением с учетом нормализации по частоте. Слова-
ассоциации расположены в порядке уменьшения частотности, а числа обозначают частоту вербальных 
реакций респондентов.
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наименования животных конь, орел, птица-тройка –
элемент одежды красная рубаха –

географические места Москва, остров берег, город, искусственное 
водохранилище, край

атрибуты гражданственности язык, паспорт флаг, парламент, герб, президент, 
гимн, язык

общественные места ресторан, театр банк, университет, бани, биржа, 
дом

вне категории – журнал, телеканал, престол
абстрактные понятия национальность капитал, империализм, мор
временные периоды – май

образ Я я –
оппозиция «своё – чужое» свой Родина, родное

Согласно Ю.Н. Караулову, в словах-реакциях носители языка фиксируют 
экстралингвистическую информацию, называют и характеризуют предметы и явления 
текущей жизни, реалии окружающей действительности, дают оценку понятиям, 
событиям и типовым ситуациям русской действительности. РАС, в основном, 
отражает информацию о текущей жизни общества, о состоянии жизни и быта 
людей, запоминающихся фактах, извлекаемых из СМИ, наиболее острых проблем, 
обсуждаемых в обществе повседневно, страноведческих понятиях (Караулов 2002).

Одной из лингвистических задач работы с РАС в процессе исследования 
русского языкового сознания является задача сопоставления данных РАС с данными 
текстовых корпусов. В связи с этим следующим шагом анализа нам представляется 
обращение к актуальной сфере функционирования лексем «русский» / «российский», 
а именно исследование контекстуального словоупотребления в текстах современных 
российских СМИ. В силу того, что РАС был создан в 1998 году, наша задача 
заключается в том, чтобы проследить, изменилось ли в русском языковом сознании 
представление о «русском» и «российском» по сравнению с представлениями 
носителей русского языка в конце прошлого века.

Для анализа нами было сформировано две выборки, по 15 текстов 
каждая. Источником материала стала «Российская газета» (Российская газета) – 
общенациональное общественно-политическое средство массовой информации. 
Тексты отбирались методом сплошной выборки из массива текстов за период 01 
января по 01 октября 2015 года. Обязательным критерием для отбора текста было 
наличие в нем исследуемых лексем при условии, что они попадают в топ-10 слов 
по частоте встречаемости в тексте. Для количественного семантического анализа 
каждого текста использовалась онлайн-программа открытого доступа (Онлайн-
сервис семантического анализа текста).

«Большую роль в возникновении тех или иных ассоциаций играет контекст» 
(Пажитных 2015: 55). Примеры контекстуального употребления лексемы «русский» 
раскрывают ее актуальные значения.

Наиболее частотной ассоциативной реакцией на слово «русский» в РАС является 
ассоциат «язык». Это подтверждается примерами из текстов современных СМИ. 
Современным контекстом для актуализации этой ассоциации выступает языковой 
престиж:
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 — в текстах СМИ, описывающих факты действительности за границей, владение 
языком позволяет устроиться на работу, способствует предпринимательской 
деятельности;

 — знание русского языка способствует межкультурному общению за пределами РФ, 
т.е. русский язык выступает рабочим языком межкультурной коммуникации;

 — в политической карьере иностранцев знание русского языка позволяет 
лавировать во взаимодействии с представителями общественности;

 — русский язык рассматривается как инструмент в конкурентной борьбе за 
мировое господство;

 — в странах СНГ русский язык рассматривается как «островок» надежды, 
который требует серьезного инвестирования, чтобы противостоять активному 
развитию государственных языков, активизировавшемуся в результате распада 
СССР;

 — как инструмент политического присутствия;
 — русский язык сравнивается с живым организмом.

По сравнению с данными РАС, где ассоциативная связь «русская – культура» 
представлена ассоциатом «композитор» (0,87), в текстах «Российской газеты» за 
исследуемый период слово-стимул «русский» актуализируется в дискурсе о русской 
культуре в основном за счет обращения к понятию «литература», «писатель», 
например: в Японии интерес к русской литературе и искусству вообще остается 
довольно высоким.

По-прежнему в текстах современных СМИ встречаются контексты, в которых 
слово «русский» ассоциируется с гражданственностью, например: стран, где 
русский язык официально является государственным; в отношении национального 
характера, например: очень важно понять, что русскому человеку свойственно 
особое представление о своих поступках, без акцента на критическое осмысление.

Интересно, что крайне редко в текстах СМИ встречается употребление лексемы 
«русский» в качестве имени существительного, например: ролики о том, как надо 
относиться к русским, живущим в Прибалтике, и к туристам, прибывающим 
из России.

Примеры контекстуального употребления лексемы «российский»:

 — по сравнению с данными РАС, в текстах современных СМИ значительно 
расширяется сфера ассоциирования слова «российский» с категорией 
«социальные роли», например: предоставлять российским покупателям 
качественный автомобиль по доступной цене;

 — также широко представлена ассоциация с государством;
 — сфера образования представлена незначительно;
 — политический и геополитический аспекты внешней активности государства 

также ассоциируются с прилагательным «российский»;
 — элемент гражданственности;
 — территориальное образование;
 — экономическая составляющая;
 — элемент конкурентной борьбы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве вывода можно отметить, что в языковом сознании среднего 
носителя русского языка слова «русский» / «российский» вызывают большое число 
ассоциаций, их больше, чем число сем, зафиксированных в толковых словарях 
русского языка. Вербальные реакции на слово-стимул «русский» составляют более 
широкое ассоциативное поле, чем вербальные реакции на слово-стимул «российский» 
как при прямом, так и при обратном ассоциировании. Несмотря на частичное 
пересечение номинативных значений, при употреблении в контексте исследуемые 
лексемы не рассматриваются как взаимозаменяемые.

Наряду с этим в текстах современных СМИ встречаются такие образы, которые 
не были зафиксированы в РАС, составленном более десяти лет назад, следовательно, 
«ассоциации меняются с течением времени так же, как изменяется историческая 
реальность, а соответственно, и сознание людей, воспринимающих эту реальность» 
(Пажитных 2015: 59). Наиболее актуальными контекстами для реализации лексемы 
«русский» в текстах современных СМИ является языковой престиж и язык как 
инструмент политического присутствия. Для лексемы «российский» ведущими 
контекстами являются сферы реализации государственной политики. Эти контексты 
соответствуют основному значению данной лексемы, представленному в РАС и 
толковых словарях.

Можно сказать, что семантика исследуемых лексем соотносится с представлением 
о национальной идентичности носителя языка (читателя, автора текста). Как 
отмечает Э.В. Чепкина (2016: 63), «сегодня наиболее актуальны, частотны два 
направления идентификации аудитории СМИ – территориальное и экономическое». 
В проведенном исследовании к территориальному признаку можно отнести такие 
контексты употребления лексемы «русский», как языковой престиж русского языка за 
рубежом (дальнее и ближнее зарубежье); к экономическому – преимущества знания 
русского языка в конкурентной борьбе и карьерный рост. Для лексемы «российский» 
территориальный аспект связан с геополитической активностью государства, 
описанием территориальных образований в составе РФ; экономический – с внешними 
и внутренними изменениями российского рынка. В перечне актуальных значений 
лексем «русский» / «российский», реализуемых в текстах «Российской газеты» 
встречаются и прямые отсылки к концепту «гражданская идентичность» (например, 
русский язык как государственный, российское гражданство, российский гимн).
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