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Аннотация�
Данная� статья� посвящена� исследованию� фоносемантического� значения� слов.� Каждая� буква� имеет�

значение,�что�и�было�выявлено�по�реакциям�респондентов��при�ассоциативных�экспериментах.�
Annotation�

The�present�article�is�devoted�to�the�study�of�the�phonosemantic�meaning�of�the�word.�Every�letter�can�possess�
the�meaning,�which�has�been�revealed�through�the�reactions�of�the�respondents�in�the�associative�experiments.��
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Известно,� что� ассоциативные�
эксперименты� помогают� в� выявлении�
картины� мира� носителей� языка,� в�
определении� системности� содержания�
образа� сознания.� Также� ассоциативные�
эксперименты� способствуют� построению�
семантических� полей.� Ассоциативные�
эксперименты� широко� проводятся� для�
изучения� лингвистических,� психологических�
и�когнитивных�аспектов.��

Но,� нужно� обратить� внимание,� что� за�
последние� годы� ассоциативные�
эксперименты� проводятся� также� для�
изучения� фоносемантической� и�
фонетической�значимости�слова.��

Психологи�З.Фрейд�и�Юм�утверждали,�
что� состояние� аффекта,� переживания� и�
эмоции� человека� также� воздействуют� на�
появление� разнообразных� ассоциаций.� В�
психологии� есть� состояние� «якоря»,� где�
человек� ассоциирует� с� каждым� словом�
определённое� эмоциональное� состояние.� С�
каждым� словом� у� нас� связан� какой-нибудь�
жизненный�опыт,�который,�безусловно,�в�той�
или� иной� мере� способствует� появлению�
определённых�эмоций.�«Преломляясь�через�
индивидуальный� опыт� человека,� слово� не�
может� не� окрашиваться� многочисленными�

впечатлениями,� переживаниями� и�
отношениями»[2].��

Но,� если� одни� исследователи�
придавали� особое� значение� состоянию�
аффекта� или� «якоря»� и� отождествляли� с�
жизненным� опытом,� в� котором� при� каждом�
слове� у� человека� появляются� особые�
воспоминания,�связанные�с�данным�словом,�
и� этим� придают� слову� определённые�
эмоции,� то� иные� лингвисты� и� психологи��
придавали� особое� значение�
звукобуквенному� образу� каждого� слова,�
которое�вызывает�ряд�эмоций.��

Исследование� эмоциональности� слов�
не�является�новым�аспектом�в�лингвистике.�
Можно� отметить� ряд� ассоциативных�
экспериментов,� в� которых� исследуются�
слова,� обладающие� отрицательной� и�
положительной� оттенками.� Изучению�
коэффициентов� эмоциональности� слов�
придавалось� значение� в� экспериментах�
А.А.Залевской,� Е.Н.Колодкиной,� Ч.Осгуда� и�
Р.А.Даминовой.� По� утверждению�
Р.А.Даминовой,� фонетическое� значение�
слова� не� осознается� носителем� языка.� «В�
роли� носителя� фонетического� значения�
выступает� звукобуквенный� психический�
образ,� который� формируется� под�

воздействием�звуков,�но�осознаётся�
и� закрепляется� под� воздействием�

буквы.�Материально�этот�
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образ� может� быть� представлен� звуком,�
буквой,� словом»� [2].� Также� Р.А.Даминова�
предлагает� ряд� слов,� которые� вызвали�
положительные�эмоции� у� респондентов.� Но�
надо� также� учитывать,� что� у� каждого�
носителя� языка� имеется� своё�
индивидуально� ассоциативное� поле,�
которое� зависит� от� личного� жизненного�
опыта� каждого� человека.� Если� с�
возникновением�определённых�слов�у�одних�
возникают�негативные�оценки�и�эмоции,�то�у�
других� могут� появиться� положительные.�
Кроме� этого,� можно� предположить,� что�
слова� с� негативным� значением� дают�
отрицательную� оценку,� а� слова� с�
положительным� значением� приводят� к�
положительным� ассоциациям.� Безусловно,�
значение� слова� влияет� на� оценку� слова� и�
причисление� его� к� положительным� или�
отрицательным�словам.��

Возникновение� положительной� и�
отрицательной� эмоции� при� каждом� слове�
можно� объяснить� фактором� жизненного�
опыта�и�ситуациями,�через�которые�прошли�
слова.�Но,�учитывая,�что�с�каждым�словом�у�
каждого� человека� могут� возникать� разные�
эмоции,� нельзя� утверждать,� что�
фоносемантическое� значение� у� каждого�
слова� будет� одинаковым� у� всех� людей.�
Например,� при� слове� “пляж”� у� одних�людей�
могут�возникать�положительные�эмоции,�а�у�
других� отрицательные.� Объяснением� этому�
может� быть� ситуация� “якоря”,� когда�
обращаются� к� прошлому� и� вспоминают�
произошедшие� ситуации� и� случаи.� При�
слове� “пляж”� � у� тех�людей,� у� которых�были�
приятные,� радостные� ситуации� или� просто�
связывают� его� с� отдыхом,� обязательно�
возникнут� положительные� эмоции.� А� у� тех�
людей,� которые� совмещают� несчастный�
случай� с� пляжем,� несомненно,� будут�
отрицательные� эмоции.� В� этом� случае�
нельзя�утверждать,�что�определённые�слова�
обладают� положительными� или�
отрицательными�эмоциями.���

Гораздо� будет� правильней� выявить�
положительное� или� отрицательное�
значение� буквы.� Выявив� значение� буквы�
можно� также� определить� положительное�
или�отрицательное�значение�слова.�К�этому�
можно� привести� теорию� психолога�
С.Горина,�утверждавшего,�что�каждая�буква�
обладает� своим� значением,� например,�
буквы� «б,� д,� ж,� ч,� ш»� вызывают� страшные�
эмоции� у� человека,� и� при� воздействии� на�

человека� можно� употреблять� слова� с�
имеющимися� буквами� [5].� В� литературе�
Э.А.По� умело� пользовался� такими�
стилистическими� тропами,� как� ассонанс� и�
аллитерация,� где� повторяются� гласные� и�
согласные,� вызывая� этим� определённые�
эмоции� у� человека.� А.П.Журавлёв� в� своём�
исследовании� делит� буквы� по� цвету� и�
значению.� Он� разделяет� буквы� на� мягкие,�
твёрдые,� печальные,� радостные,� и� т.д.�
[3,160].� � При� предъявлении� слова�
«телятина»� в� эксперименте� с� итальянцами,�
им� было� предложено� определить� значение�
слова.� Итальянцы� ассоциировали� данное�
слово,� оно� определено� с� красивой�
девушкой.�Ввиду� того,�что�буква�«л»�звучит�
мягко,� при� незнании� слова� у� итальянцев�
могло�вызвать�подобные�ассоциации.�Также�
можно� привести� в� пример� исследование�
Ш.Алпановой� о� повторном� использовании�
букв� «д»� и� «т»,� которые� напоминают� шум�
дождя� и� навевают�меланхолию� [1,51].� В� то�
время� как� поэзия� Э.По� навевает� мрачные�
эмоции� на� читателей� повтором� букв� «д»� и�
«б».��

В� проведённом� нами� эксперименте�
было� также� уделено� внимание� на�
фоносемантическое� значение� слова.� В�
ассоциативном� эксперименте� учитывалось,�
как� респонденты� реагируют� на� незнакомые�
им� слова.� В� результате,� слово� баритон�
вызвало� следующие� семантические�
реакции:� кучли� овоз� (сильный� голос)� –� 7�
реакций;� асбоб� (инструмент)� –� 5� реакций;�
мусиқа� (музыка)� –� 2� реакции.� Эти� реакции�
семантически� связаны� со� словом� -�
стимулом.� Реакции� батон,� ғалати� нарса�
(странная�вещь),�қўпол�нарса�(грубая�вещь)��
и� портлаш� (взрыв)� показывают,� что� буквы�
“б”�и�“р”�вызывают�отрицательные�эмоции�и�
обладают� определённым� семантическим�
значением.� � При� незнании� слова� у�
респондентов� возникали� звуковые�
ассоциации� или� ассоциации� посредством�
звуков� и� букв,� вызывающих� определённые�
эмоции�и�оценки.�

Ю.Н.Караулов� утверждает,� что�
наличие� семантической� связи� показывает�
наличие� ассоциаций.� Но� наличие�
ассоциаций� не� показывает� наличие�
семантической�связи�[4,176].�Ассоциативные�
связи� между� лексемами� могут� возникать� и�
при� наличии� звуковой� близости� между�
словами,� но� в� этом� случае� они� не� могут�
быть�семантически�связаны.��
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А.Р.Лурия�подразделял�ассоциации�на�
категориальные,� ситуативные� и� звуковые.�
При� нормальном� состоянии� человека� с�
каждым� словом� всплывают� слова� по�
семантическим� признакам:� категориальным�
или�ситуативным�связям� [7,92].�При�каждом�
слове� � в� сознании� человека� образуются�
специфические� семантические� сети� или�
гнёзда� [8,69-71].� На� образование�
семантических�гнёзд�или�сетей�также�влияет�
жизненный�опыт�человека.�На�каждое�слово-
стимул� в� сознании� человека� активируются�
семантические� сети� и� всплывают� слова� по�
семантическим� признакам.� Звуковые� или�
фонетические� же� ассоциации� всплывают�
при� изменённом� сознании� человека,� при�
онейроидных�состояниях.�Такие�состояния�у�
человека�возникают�при�сильной�усталости,�
сонном�или�сумеречном�состоянии.�Но�нами�
также� выяснено,� что� звуковые� ассоциации�
могут� возникать� у� человека� при� незнании�
значения�слова.�Мы�также�можем�добавить,�
что� при� незнании� значения� слова� или� при�
отсутствии�жизненного�опыта,�возникшим� �с�

определённым� словом,� отсутствуют�
семантические�сети�или�гнёзда.��

В�проведённом� нами�эксперименте� на�
слова-стимулы� всплыли� следующие�
фонетические� или� звуковые� ассоциации:��
арфа� –� альфа,� � гравюра� –� Юра� асри,�
алифмой� –� алифбо,� оператор� –�
респиратор.��

Из� этого� можно� заключить,� что� слово�
обладает� определённой� эмоциональной�
окраской,� учитывая� жизненный� опыт�
человека� с� каждым� словом.� Звуковые� или�
фонетические� ассоциации� могут� возникать�
при�незнании�слова.�Звуко-буквенный�образ�
слова� приводит� к� всплыванию� ассоциаций,�
вызывая�определённые�эмоции� у� человека.�
Исследование� звукобуквенного� образа� и�
фоносемантического� значения� слова�
способствует� расширению� исследований� в�
области� психолингвистики� � и�
нейролингвистического� программирования,�
выявляя�особые�пути�влияния�букв�и�звуков�
на�сознание�человека.���
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