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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Статья посвящена выявлению динамики 
семантического объема лексемы зеленый 
по данным словарей и современного ас-
социативного эксперимента. Лексема зе-
леный в толковых словарях XX века не 
имела отношения к семантическому полю 
«Экология». Однако в словарях XXI века 
намечается тенденция к вхождению се-
мантического деривата этого слова в сферу 
номинаций различных явлений, связанных 
с охраной окружающей среды. Сопостав-
ление словарей ассоциативных норм раз-
ных лет и современного ассоциативного 
эксперимента выявило заметную динамику 
экологической составляющей ассоциатив-
ного поля «Зеленый». Прослеживаются 
корреляции между динамикой семантиче-
ских процессов и языковым сознанием рос-
сийских студентов. Установлено опережа-
ющее расширение экологической состав-
ляющей в языковом сознании в сравнении 
с динамикой семантического объема слова. 
Обнаруженные различия можно объяснить 
не только внешними причинами (экологи-
ческими процессами и изменениями в при-
родоохранной политике государства), но 
и ценностными изменениями в сознании 
молодого поколения. По результатам ана-
лиза ассоциативных полей выявляется кон-
цептуальный сдвиг в содержании слова, а 
именно — преобразование его содержания, 
переход из сферы физических объектов и 
процессов в сферу оценочного отношения. 
Амбивалентная оценка стимула, зафик-
сированная в современном эксперименте, 
отражает противоречивые характеристики 
«зеленого движения» и позволяет прогно-
зировать дальнейшую деривационную на-
правленность семантики лексемы зеленый. 

This article aims to identify the dynamics 
of the semantic scope of the lexeme ‘zele-
nyy’ [green] based on dictionary definitions 
and modern associative experiments. In 
the dictionaries of the XX century, the lexeme 
‘zelenyy’ [green] was not associated with 
the semantic field of “Ecology”. However, in 
XXI century dictionaries, there is a tendency 
for the semantic derivative of this word to 
enter the sphere of designations for various 
phenomena related to environmental protec-
tion. A comparison of dictionaries’ associa-
tive norms from different years and modern 
associative experiments revealed a notice-
able dynamic in the ecological component 
of the associative field of “Zelenyy” [Green]. 
Correlations between the dynamics of seman-
tic processes and the linguistic consciousness 
of Russian students are traced. It is established 
that there is a leading expansion of the eco-
logical component in linguistic consciousness 
compared to the dynamics of the word’s se-
mantic scope. The differences found can be 
explained not only by external factors (eco-
logical processes and changes in the state’s en-
vironmental policy) but also by value changes 
in the consciousness of the younger genera-
tion. The analysis of associative fields reveals 
a conceptual shift in the content of the word, 
namely, a transformation of its content from 
the sphere of physical objects and processes to 
the sphere of evaluative relationships. The am-
bivalent evaluation of the stimulus recorded in 
the modern experiment reflects the contradic-
tory characteristics of the “green movement” 
and allows for predicting further derivational 
trends in the semantics of the lexeme ‘zele-
nyy’ [green].

Ключевые слова: 
лексема зеленый; лексикография; семанти-
ка слова; ассоциативный потенциал; кон-
цептуальный сдвиг. 

Key words: 
lexeme zelenyy; green; lexicography; word 
semantics; associative potential; conceptual 
shift.



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(5), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

30

УДК 811.161.1’37::504+81’23
DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-5-28-47 

Научная специальность ВАК
5.9.5. Русский язык. Языки народов России

5.9.8. Теоретическая, прикладная и
сравнительно-сопоставительная лингвистика

Динамика отражения экологической проблематики 
в содержании лексемы зеленый (по данным толковых 
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1. Введение = Introduction
Как известно, проблемы экологии и охраны окружающей среды опре-

деляют ведущую тенденцию развития современного общества и состав-
ляют приоритетное направление деятельности правительства Российской 
Федерации. Согласно общему мнению лингвистов, важнейшие проблемы, 
решаемые обществом, оказывают влияние на характер языковых измене-
ний. Глобальность экологической проблематики не могла не отразиться 
как в языковом сознании носителей языка, так и в лексических и семанти-
ческих процессах, поскольку, как известно, именно лексика в первую оче-
редь откликается на общественные изменения. Лексема зеленый, включен-
ная, согласно «Системе лексических минимумов современного русского 
языка» под ред. В. В. Морковкина, в список 1000 самых важных слов рус-
ского языка [СЛМСРЯ, 2003, с. 55], в последние десятилетия активно ис-
пользуется при номинации различных явлений, связанных с охраной окру-
жающей среды, а также в современных контекстах, относящихся к эколо-
гической проблематике. Так, например, согласно данным Национального 
корпуса русского языка [НКРЯ], синтагматический и идиоматический 
потенциал лексемы зеленый  свидетельствует о ее прямой включенности 
в семантическое поле экология. Ср., например, устойчивые словосочета-
ния: зеленое движение, зеленая идеология, зеленая повестка, зеленый по-
ворот, зеленый радикализм, зеленая энергетика, зеленые университеты, 
зеленые (о партиях), зеленый фашизм (синонимично словосочетанию эко-
логический фашизм) и др.; названия Российских партий и объединений: 
«Зеленые», «Зеленый крест», «Зеленый мир», «Зеленый фронт», «Альянс 
зеленых»,  «Зеленые  вузы России»; названия экологически ориентирован-
ных изданий: «Зеленый мир»,  «Зеленый  луч»,  «Зеленый  лист»,  «Зеленые 
острова». 
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«Экологическая активность» лексемы зеленый не нашла отражения 
в толковых словарях русского языка XX века, где семантический объем это-
го слова не содержал «экологических компонентов». Изменения семантики, 
свидетельствующие о вхождении данной языковой единицы в семантиче-
ское поле «Экология», фиксируются толковыми словарями XXI века, что 
во многом обусловлено процессами, происходящими в обществе. Однако, 
поскольку, как известно, языковое сознание носителей языка гораздо опера-
тивнее реагирует на любые общественные изменения по сравнению с толко-
выми словарями, в данной статье была поставлена цель установить характер 
корреляций между семантическим объемом лексемы зеленый, зафиксиро-
ванным в толковых словарях русского языка, и динамикой ассоциативного 
потенциала соответствующего стимула в сознании российских студентов, 
выявленного методом свободного ассоциативного эксперимента. В соответ-
ствии с полученными результатами представляется возможным прогнозиро-
вать направленность процессов семантической деривации лексемы зеленый. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Несмотря на то, что задачи данной работы связаны с исследованием 

тех динамических процессов в содержании лексемы зеленый, которые об-
условлены экологической проблематикой и нашли отражение в толковых 
и ассоциативных словарях современного русского языка, следует учесть, 
что она представляет интерес и для исследований иного характера, свиде-
тельствующих о ее значительном семантическом и образном потенциале. 

Так, например, лексема зеленый рассматривалась в составе идиом и 
фольклорных текстов [Праведников, 2010; Козлова, 2010], в языке специ-
альности [Непшекуева и др., 2015], в сопоставлении с функционировани-
ем ее коррелятов в других языках [Спиридонова, 2009; Андреева и др., 
2024; Шарейко, 2023]. Исследовался образный и метафорический потен-
циал данной лексемы [Таныгина, 2021]. 

Объектом данного исследования являются русские толковые словари 
и словари ассоциативных норм, выступающие в качестве фиксаторов из-
менений содержания языковой единицы, обусловленного экологической 
проблематикой. Лексикографами справедливо отмечается принципиально 
важная роль словарей в социокультурной ситуации последних десятиле-
тий [Козырев, Черняк, 2014, с. 6], а также тот факт, что существенные про-
блемы, решаемые в обществе, не могут остаться вне толковых словарей, 
поскольку «словарная продукция — это главное, чем лингвистика отчиты-
вается перед обществом» [Морковкин, 1987, с. 33]. 

Поскольку особенности развития лексики, находящейся в фокусе осо-
бого внимания общества, могут оказаться зеркалом значимых изменений, 
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происходящих в сознании носителей русского языка, представляется ак-
туальной цель проследить хронологический путь слова по материалам 
толковых словарей XX—XXI веков: «Толковый словарь русского языка» 
под ред. Д. Н. Ушакова [ТСРЯ, 1935], «Словарь русского языка» в 4 томах 
[СлРЯ], «Словарь современного русского литературного языка» в 17 то-
мах [ССРЛЯ], «Большой универсальный словарь русского языка» под ред. 
В. В. Морковкина [БУСРЯ, 2016], «Толковый словарь русского языка на-
чала XXI века. Актуальная лексика» под ред. Г. Н. Скляревской [ТСРЯ АЛ, 
2006]. В данной статье будут рассматриваться материалы общих толковых 
словарей, так как в задачи исследования не входил учет функционирования 
языка в специальных сферах. 

Для установления корреляций между семантикой слова, зафиксирован-
ной толковыми словарями разных периодов, и языковым сознанием носи-
телей языка были использованы материалы словарей ассоциативных норм: 
«Русский ассоциативный словарь» под ред. Ю. Н. Караулова (2002) [РАС], 
Словарь-тезаурус ЕВРАС (2014) [ЕВРАС]; «Русский региональный ассоциа-
тивный словарь» [СИБАС, 2014]. В дополнение к этим словарям в 2024 году 
был проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором приняли 
участи 210 студентов из вузов Санкт-Петербурга (РГПУ им. А. И. Герцена 
и Российского государственного гидрометеорологического университета). 

При анализе перечисленных источников использовались методы лек-
сикографического и семантического анализа (для толковых словарей), 
метод свободного ассоциативного эксперимента, метод математической 
обработки данных и метод семантического гештальта (для словарей ассо-
циативных норм и экспериментов). 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Семантический объем лексемы зеленый в толковых словарях 

XX века
В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, отраз-

ившем изменения, произошедшие в общеупотребительном лексическом 
составе русского языка в послеоктябрьскую эпоху, лексема зеленый имеет 
8 значений:

Зеленый —  1. Цвета зелени, травы, листвы (обозначение одного из 
семи цветов солнечного спектра). 2. Растительный, состоящий из зелени. 
3. Прилагательное по значению: связанное с насаждением растительно-
сти в местах поселения (нов., спец). Зеленый город. 4. Приготовленный, 
состоящий из зелени, овощной. Зеленые щи. 5. Недозрелый, неспелый 
(о плодах). 6. (перен.) Неопытный по молодости, не созревший, не офор-
мившийся (о людях). 7. Составная часть многих ботанических обозначе-
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ний. Зеленый чай. 8. В знач. сущ. Зеленые. Крестьянские отряды во время 
гражданской войны 1919—20 гг., составлявшиеся из дезертиров и ведшие 
борьбу гл. обр. против белых, действуй в тылу у них, но также иногда и 
против красных, являясь в этом случае орудием кулачества (название от-
того, что скрывались в лесах; нов. истор.) [ТСРЯ, 1935, т. 1, с. 1091—1092]. 

В [СлРЯ] семантический объем лексемы зеленый также остается за 
рамками экологической проблематики, ср.: Зеленый: 1. Имеющий окраску 
одного из основных цветов спектра — среднего между желтым и голубым. 
2. Поросший растительностью; образованный зеленью. 3. Состоящий 
из свежей зелени. 4. Недозрелый, неспелый (о плодах, злаках). 5. Перен. 
Очень юный, не достигший зрелости; неопытный вследствие молодости 
[СлРЯ, т. 1, с. 606]. 

Из семантического объема лексемы выпадает потерявшее актуаль-
ность выделенное в словаре Ушакова значение имени существительно-
го зеленые, называющего крестьянские отряды, действовавшие во время 
гражданской войны 1919—20 годов, состоявшие из дезертиров и скрывав-
шиеся в лесах. 

В [ССРЛЯ] лексема зеленый фиксируется следующим образом: 1. Один 
из цветов солнечного спектра, находящийся между желтым и голубым. 
2. Разг. Очень бледный, землистого оттенка. О цвете лица, кожи человека. 
3. Относящийся к зелени, растительности, образуемый ею. 4. Недозрелый, 
неспелый. О фруктах, плодах, злаках. 5. Перен. Разг. Очень юный, неопыт-
ный по молодости [ССРЛЯ, т. 4, с. 1188—1190]. 

Совокупное множество устойчивых словосочетаний, зафиксирован-
ное в этих толковых словарях, составляют следующие единицы: зеленая 
скука (тоска), зеленое вино, зеленое мыло, елки зеленые, зеленый горошек, 
зеленая улица, зеленый чай, до зеленого змея. 

В рамках динамического подхода к семантике лексики, направленно-
го на описание трансформаций, выявляемых через преобразования, фик-
сирующие изменение смысла слова, внимание фокусируется на явлении 
семантических дериваций [Падучева, 2004, с. 15]. В связи с этим следует 
отметить, что многотомные толковые словари XX века фиксируют пример 
регулярной семантической деривации, представляющей собой устойчи-
вую модель возникновения многозначности. Характер основного перехо-
да, «семантический мостик», связывающий производное значение с исход-
ным, очевиден: цвет > объект, имеющий такой цвет; объект, имеющий то 
или иное отношение к данному цвету. Значение с пометой (перен.) — Нео-
пытный по молодости, не созревший, не оформившийся (о людях) — также 
соответствует традиционной модели антропоморфных метафорических 
переносов: неодушевленный объект > человек, характеризующийся тем же 
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свойством. В данном случае: зеленый, несозревший плод > несозревший 
(зеленый) человек. То есть основу вторичной номинации в данных слова-
рях составляет мотивационный признак сходства по цвету, что определяет 
преобладающие метафорические модели: цвет > предмет, цвет > человек. 

Принципиально важным является тот факт, что, несмотря на внуши-
тельный семантический объем, лексема зеленый осталась в этих словарях 
за пределами семантического поля «Экология». Все семантические транс-
формации лексемы в ее основном «колористическом» значении остались 
в пределах семантической сферы, называемой в семантических и идеогра-
фических словарях либо «Живая природа» [БТССРР, с. 67], либо «Имена 
существительные: все живое» [РСС, 2003, с. 784]. 

Таким образом, в толковых словарях русского языка XX века расшире-
ние семантического объема происходит без принципиальной перестройки 
базовой семантики данного слова, при которой, по словам исследователей, 
происходит лишь логически предсказуемая «перефокусировка внимания» 
[Зализняк, 2006, с. 37], в данном случае с цветового обозначения на объек-
ты, имеющие такой цвет, остающиеся при этом в пределах семантического 
поля наименований живой природы. Однако при этом не происходит из-
менения одного из важнейших параметров лексического значения, а имен-
но — тематического класса (или, другими словами, семантического поля 
лексемы) [Падучева, 2004, с. 151], что не позволяет говорить о принципи-
альном, категориальном сдвиге в семантике слова. 

Однако изменения лексической семантики, имея в основе общие мо-
дели, характеризуются различной степенью динамики, интенсивности и 
широты, осуществляясь не только по логически предсказуемым, тривиаль-
ным векторам развития слова, но и по индивидуальным траекториям. 

3.2. Семантический объем лексемы зеленый в толковых словарях 
XXI века

Принципиальные изменения в семантическом объеме лексемы зеле-
ный зафиксированы в «Большом универсальном словаре русского языка» 
под ред. В. В. Морковкина [БУСРЯ, 2016, с. 352], в «Толковом словаре рус-
ского языка начала XXI века. Актуальная лексика» под ред. Г. Н. Склярев-
ской [ТСРЯ АЛ, 2006, с. 379—380] и в «Толковом словаре русского языка 
с включением сведений о происхождении слов» под ред. Н. Ю. Шведовой 
(Н. Ю. Шведова, Л. В. Куркина, Л. П. Крысин) [ТСРЯ, 2011, с. 276]. 

В словаре Морковкина (в отличие от всех рассмотренных ранее сло-
варей) полисемия слова представлена не как цепочечная, а как радиально-
цепочечная, ср.:

1. Такой, как у свежей зелени, листвы, а также цвета зеленой травы, 
листвы. 1.1. Очень бледный, зеленого оттенка (о цвете лица). 
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2. Поросший растительностью. 2.1. Такой, где много деревьев и другой 
растительности. 2.2. Образованный растительностью. 2.3. Такой, который 
состоит из свежих растений. 

3. Такой, который не достиг спелости.
4. Такой, у которого нет никакого опыта вследствие молодости.
5. Здесь относит. Такой, который относится к движению защитников 

окружающей среды. 5.1. Сущ. Зеленый. 
6. Здесь относит. Такой, который работает со сниженным потреблени-

ем энергии (об аппаратном обеспечении) [БУСРЯ, 2016, с. 352]. 
Несмотря на появление значений, связанных с экологической пробле-

матикой (значения 5 и 6), в словаре не было зафиксировано устойчивых 
словосочетаний, отражающих «экологическую тематику», ср.: зеленый 
чай,  скука  зеленая,  зеленая  улица, молодо-зелено,  зеленый  змий  [БУСРЯ, 
2016, с. 352]. 

В словарь Скляревской включены две словарные статьи с заголовоч-
ными словами зеленый и зеленые, относящиеся к семантическому полю 
экология: 

Зеленые. — Соц. Общественное движение, объединяющее защитников 
окружающей среды, выступающих за сохранение экологического равно-
весия на земле; представители этого движения [ТСРЯ АЛ, 2006, с. 379]. 

Зеленый — 1. Соц. Относящийся к движению защитников окружаю-
щей среды; разделяющий их взгляды. 2. Информ. Характеризующийся 
сниженным потреблением энергии, уровнем шумов и содержанием вред-
ных материалов (об аппаратном обеспечении) [ТСРЯ АЛ, 2006, с. 380]. 

В «Толковом словаре русского языка с включением сведений о проис-
хождении слов» под ред. Н. Ю. Шведовой зафиксировано значение слова 
зеленый, относящееся к экологической проблематике: Зеленый. 6. Сторон-
ник, участник общественно-политического движения в защиту чистоты 
окружающей среды, за сохранение природы. Партия зеленых [ТСРЯ, 2011, 
с. 276]. 

В толковых словарях русского языка XX века в семантическом объ-
еме лексемы зеленый не содержался «экологический компонент», однако 
в XXI веке в нем уже фиксируется экологическая тематика. Данная модель 
переноса мотивирована связью экологической тематики с зеленым (при-
родным, фитонимическим) цветом, символизирующим, по мнению специ-
алистов в области экологии, рост, развитие и гармонию в природе [Введен-
ская, 2018, с. 226], при этом имеет универсальный характер (ср.: «Зеленая 
партия» в Германии и затем других странах, а также GREENPEACE и др.). 

Данные толковых словарей свидетельствуют о генерализации значения 
слова зеленый,  связанной с распространением деривационных процессов 
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в сферу номинаций явлений социального характера (направленных ранее из 
области номинаций колористических характеристик объекта в сферу наиме-
нований явлений живой природы). Здесь уместным представляется вспом-
нить актуальное и ныне утверждение авторов известного труда «Русский 
язык и советское общество», посвященного обзору социальных и языковых 
процессов, произошедших в послеоктябрьский период, о том, что «одним из 
самых характерных процессов лексико-семантического развития русского 
языка за последние десятилетия является, может быть, перемещение значи-
тельных лексических пластов в сторону их отвлеченно-переносного употре-
бления, связанного с общественной жизнью» [Русский язык …, 1968, с. 97]. 

Представляется, что объяснить изменение характера деривационных 
процессов невозможно без учета экстралингвистических факторов. Воз-
никновение значения прилагательного зеленый, связанного с экологиче-
ской проблематикой, отражает принципиальный перелом в жизни миро-
вого сообщества (именуемый экологами «зеленым переломом», положив-
шим начало «зеленому движению»). Данное международное движение 
возникло в результате осознания общественностью неотвратимости над-
вигающегося экологического кризиса в глобальном масштабе и необходи-
мости борьбы за сохранение гармонического развития человечества. В на-
стоящее время проблемы «зеленого движения» широко изучаются россий-
скими историками, политологами, философами. По мнению специалистов, 
занимающихся историей и идеологией «зеленого движения», само явление 
и его обозначение оформилось в России (вслед за активизацией «зеленого 
движения» в странах западной Европы и США) в конце XX века: Россий-
ская партия «Зеленые» была зарегистрирована в 1994 году; в это же время 
в России стали появляться отделения международных экологических орга-
низаций, таких как GREENPEACE и самостоятельные организации такого 
плана [Введенская, 2018, с. 226; Матвеева, 2016, с. 129]. Исследователями 
отмечается, что английский коррелят имеет четкую соотнесенность с эко-
логической тематикой, ввиду чего многие словосочетания со словом зеле-
ный могут рассматриваться как кальки с английского [Непшекуева и др., 
2015]. В настоящий момент в России существует уже около тысячи эколо-
гически ориентированных неправительственных организаций и объедине-
ний, в названиях которых используется лексема [Введенская, 2018, с. 226]. 

Поскольку рассматриваемая общественная тенденция имеет социаль-
ный (ср., например, пометы «соц.» в словаре Скляревской) и политический 
характер, то можно предположить, что экологически маркированные значе-
ния слова зеленый намечают распространение его семантики в социальную 
и политическую сферы, чего не было зафиксировано в толковых словарях 
XX века (за исключением значения существительного зеленые в словаре 
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Ушакова:  ‘крестьянские партизанские отряды, действующие по время граж-
данской войны’). В когнитивных исследованиях отмечается важность для 
развития семантики слова социального аспекта знания, поскольку «челове-
ческое познание всегда социально» [Ирисханова, 2015, с. 567]. Наблюдения 
над лексикографической фиксацией слова зеленый подтверждают эту мысль 
и дают возможность трактовать его деривационные возможности в том чис-
ле как результат влияния социальных и политических процессов. 

3.3. Стимул зеленый в словарях ассоциативных норм и экспери-
ментах

В соответствии с названной выше целью установить корреляции меж-
ду семантическим объемом слова и ассоциативным полем соответствую-
щего стимула была предпринята попытка выявить место экологической 
проблематики в языковом сознании российских студентов разных поколе-
ний методом психолингвистического эксперимента. Возможная динамика 
определялась путем сопоставления ассоциативно-вербальных полей зе-
леный, зафиксированных в различные периоды. С одной стороны, это ре-
спонденты РАС (студенты вузов Москвы) [РАС, 2002], эксперимент среди 
которых проводился составителями словаря в 80-е годы XX века. С другой 
стороны, это современные студенты, так как последний эксперимент про-
водился в 2024 году. Между поколениями более 40 лет. 

Ю. Н. Караулов подчеркивал, что его словарь имеет прогностический 
характер, поэтому респондентами его словаря являются студенты столич-
ных вузов, которые в ближайшие 30 лет будут определять жизнь страны. 
Придерживаясь его концепции, мы проводили эксперимент в аналогичной 
аудитории. 

Как известно, исследование языкового сознания опирается на дан-
ные ассоциативных экспериментов, использование которых в качестве 
эффективного метода изучения лексического значения и ассоциативного 
поля слова обосновал А. А. Леонтьев [Леонтьев, 1983, с. 192]. По мнению 
психолингвистов, обращение к ассоциативным полям позволяет решить 
многие исследовательские задачи, в том числе выявить деятельностное и 
оценочное отношение человека к миру [Караулов, 1999, с. 5]. Одной из 
задач психолингвистических экспериментов исследователи считают про-
гнозирование возможных языковых изменений, поскольку ассоциативные 
поля содержат потенции для семантического развития слова. Исследовате-
ли отмечают, что «психолингвистический подход позволяет значительно 
расширить рамки изучения оснований семантической подвижности, ведь 
смысл слова складывается в активном деятельностном процессе, который 
отражает как специфику речевой ситуации, так и индивидуальность содер-
жания ассоциативно-вербальной сети человека» [Там же, с. 43]. 
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В рамках российской лексикографии большими авторскими коллекти-
вами на основе свободных ассоциативных экспериментов, проведенных, 
главным образом, среди российских студентов, созданы авторитетные сло-
вари ассоциативных норм. К таким словарям в первую очередь относятся 
«Словарь ассоциативных норм русского языка» под ред. А. А. Леонтьева 
[САНРЯ, 1977], «Русский ассоциативный словарь» под ред. Ю. Н. Карау-
лова [РАС, 2002], «Русский региональный ассоциативный словарь (Евро-
пейская часть России)» [ЕВРАС, 2014] и «Русская региональная ассоциа-
тивная база данных (Сибирь и Дальний Восток)» [СИБАС, 2014]. Три из 
перечисленных словарей (РАС, ЕВРАС, СИБАС) содержат стимул зеленый. 
В дополнение к этим словарям в 2024 году был проведен свободный ас-
социативный эксперимент, в котором приняли участие 210 студентов из 
вузов Санкт-Петербурга (РГПУ им. А. И. Герцена и Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета). 

По данным словарей и современного ассоциативного эксперимента 
(далее — СЭ) была выделена ядерная зона ассоциативных полей, состоя-
щая из повторяющихся, стереотипных реакций. 

Рассмотрение основного содержания ассоциативного потенциала сло-
ва-стимула требует не только количественной обработки, предполагающей 
выявление наиболее частотных реакций, но и моделирования его содержа-
ния на тех или иных основаниях. В нашем исследовании будет использо-
ван метод семантического гештальта, предложенный Ю. Н. Карауловым, 
предполагающим, что «семантический гештальт» отражает внутреннюю 
семантическую организацию состава ассоциативного поля, соотнося его 
строение с отраженной в нем структурой реальности жизни [Караулов, 
2000, с. 107]. Данный метод, предполагает тематическое сегментирование 
ассоциативных полей, позволяющее выделить основные направления (век-
торы) ассоциирования того или иного стимула. 

Перечислим основные векторы ассоциирования, выделенные в содер-
жании ассоциативных полей зеленый в ассоциативный словарях и экспе-
риментах. 

Как видно из таблицы 1, многие векторы ассоциирования совпада-
ют с основными значениями слова, выделенными в толковых словарях 
XX века:

— имеющий окраску одного из основных цветов спектра — средне-
го между желтым и голубым: РАС (свет, лист, трава, огурец, дерево, чай, 
шарф, костюм, фургон, мяч, забор, змей, фургон, огонек, берет и др.); ЕВ-
РАС (цвет, чай, лист, светофор, глаз, забор, изумруд, змей, берет и др.); СИ-
БАС (цвет, чай, светофор, шарф, змей, змий, доллар); СЭ (цвет, чай, лист, 
трава, куст, змий, доллар); 
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— поросший растительностью; образованный зеленью: РАС (лес, луг, 
двор, поляна и др.); ЕВРАС (трава, лес, сад, газон); СИБАС (лес, луг, сад, 
газон, остров); СЭ (лес, луг, газон); 

— недозрелый, неспелый РАС (помидор, арбуз); ЕВРАС (-); СИБАС (-); 
СЭ (-). 

— очень юный, не достигший зрелости; неопытный вследствие моло-
дости РАС (салага, молодой); ЕВРАС (молодой, молодость); СИБАС (мо-
лодой); СЭ (студент). 

Таблица 1

Содержание ядерной зоны ассоциативного поля зеленый  
по данным ассоциативных экспериментов (2002—2024)

Наименование  
словаря

Ядерные ассоциации

РАС Свет 68; лист 31; цвет 30; лес 27; луг 19; красный 18; трава 17; 
лук 16; огурец, светофор 14; желтый 13; змей 12; горошек, 
сад 11; дерево, крокодил 10; чай 8; молодой 7; змей 6; синий 5; 
голубой, двор, дуб, забор, луч, перец, человек 4; город, ковер, 
кузнечик, лето, помидор, портфель, шар, шарф 3; арбуз, берет, 
бор, горох, дом, друг, еще, живой, как трава, костюм, краси-
вый, куст, листок, мяч, огонек, салага, фургон, цветной 2.

ЕВРАС Цвет 79; чай 54; свет 39; трава 37; лес 35; лист 22; сад, свето-
фор 16; красный 15; луг 14; огурец 10; горошек 8; дерево 7; 
мир, синий 6; желтый, куст, яблоко 5; весна, листок, моло-
дой 4; глаз, горох, забор, змей, коридор, листья, лук, попугай, 
природа, человек 3; берет, газон, голубой, город, доллар, елка, 
жук, изумруд, круг, лето, молодость, радость, салатовый, сиг-
нал, фонарь, черный 2.

СИБАС Цвет 61; трава 42; свет 37; чай 31; лист 30; лес 22; луг, свето-
фор 19; сад 13; синий 11; красный 10; огурец 8; молодой 7; 
дом 5; город, горох, горошек, желтый, мир, природа 4; газон, 
глаз, глаза, гоблин, доллар, змий, кузнечик, лук, человечек, 
яблоко 3; змей, идти, коридор, листва, листик, остров, расте-
ние, салат, спокойный, укроп, цветок, шарф 2.

Современный 
эксперимент 
(СЭ)

Цвет 83; чай 80; экология 50; трава 47, лист 41, лес 38, охрана 
окружающей среды 34; экопровокации, защитник природы, 
сбербанк 20; доллар, защита природы 17; армия, куст, луг 10, 
инопланетянин, раздельный сбор мусора 5; протесты, человеч-
ки 4; экоактивисты, Грета Тунберг, ПП (полезное питание) 3; 
агрессивные зеленые, акционеры, ангажированные, газон, су-
масшедшая Грета, змий, карьеристы, лук, молодцы!, политика, 
радиоактивные выбросы, портят картины, переработка, скан-
дальные акции, солдат, студент 2.
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Зафиксированы и направления ассоциирования, не коррелирующие со 
значениями, выделенными в толковых словарях, не относящиеся к «эколо-
гической тематике», например: 

— военная тематика: РАС (-); ЕВРАС (-); СЭ (армия, солдат);
— полезное питание: РАС (-); ЕВРАС (-); СИБАС (-); СЭ (ПП).
Экологическая тематика, зафиксированная в толковых словарях 

XXI века, не вошла в ядерную ассоциативную зону стимула зеленый в сло-
варях ассоциативных норм и отразилась в ассоциативных полях следую-
щим образом: 

— экологическая тематика: РАС (Green Peace, Гринпис — единич-
ные реакции, не входящие в ядерную зону ассоциативного поля); ЕВРАС 
(гринпис — единичная реакция); СИБАС (гринпис — единичная реак-
ция); СЭ (защитник природы, протесты, Грета Тунберг, акции, политика, 
раздельный сбор мусора, экоактивисты, политика, агрессивные зеленые, 
Молодцы!, переработка, карьеристы, сумасшедшая Грета, портят картины, 
ангажированные). 

3.4. Обсуждение
Количественный и тематический анализ реакций на стимул зеленый, 

зафиксированных в сопоставляемых ассоциативных полях, позволяет за-
ключить, что все четыре ассоциативных поля содержат значительное коли-
чество ассоциаций, коррелирующих с лексическими значениями, выделен-
ными в толковых словарях. 

В ассоциативном поле зеленый превалирует экологическая составля-
ющая (более 50 % базовых реакций), что невозможно объяснить без учета 
экстралингвистического фактора. Экологический бум, экологический по-
ворот в мировой и российской политике принципиально повлияли на со-
знание носителей языка, что уже прослеживалось и на других единицах 
языка [Васильева, 2023; Васильева и др., 2023]. Экологически мотивиро-
ванные реакции, зафиксированные в современном эксперименте, оказа-
лись неоднородными по содержанию; они включают следующие направ-
ления: 

— состояние окружающей среды, экология (экология, глобальное по-
тепление, радиоактивные выбросы); 

— деятельность человека, направленная на защиту окружающей сре-
ды (охрана окружающей среды, защита природы); 

— конкретные формы защиты окружающей среды (раздельный сбор 
мусора, переработка, электромобиль); 

— социальные,  организованные формы деятельности,  направленной 
на защиту окружающей среды (зеленые, акции, экоактивист, Грета Тум-
берг, политика, протесты); 
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— оценка зеленого движения (молодцы! защитник, активист / экопро-
вокации, портят картины, злобная Грета, скандальные акции, ангажиро-
ванные). 

Различный характер оценочных ассоциаций может быть обусловлен 
современным состоянием зеленого движения. Специалисты в этой области 
пишут о неоднородности и неоднозначности современных «зеленых», об 
изменении характера зеленого движения. Наряду с мощным обществен-
ным движением, направленным непосредственно на защиту природы и 
окружающей среды, по мнению исследователей, отмечается и его превра-
щение в партийные структуры левой ориентированности (прежде всего, 
в западно-европейских странах) (ср.: еврозеленые, политические зеленые); 
радикализация зеленого курса (ср.: зеленые радикалы); взаимосвязь между 
зелеными и популистскими организациями (ср.: зеленый популизм), утра-
та некоторыми направлениями зеленого движения связи с искренней за-
ботой об окружающей среде, приобретение ими показного характера (ср.: 
зеленый PR-проект, зеленые провокации (которые проявляются в том чис-
ле в нападениях на шедевры мировой культуры) [Бардин и др., 2020, с. 96; 
Цепилова, 2022, с. 96—97; Ровинская, 2021, с. 23—24]. Представляется, 
что общественно значимая информация не могла не повлиять на языковое 
сознание российских студентов. 

Материал современного эксперимента позволяет говорить о возник-
новении оценочного направления ассоциирования. Используя введенные 
в исследованиях лексической семантики понятия, возможно сделать вывод 
о его переходе из энергетической сферы (физический мир, мир матери-
альных объектов, физических процессов и физических воздействий) в ин-
формационную (ощущение, восприятие, эмоциональное состояние, мне-
ние, отношение, сознание, социальное взаимодействие) [Кустова, 2005, 
с. 3—4]. Исследователи подчеркивают категоризирующую роль оценочно-
го знания, отмечая, что оценочная категоризация ориентирована на систе-
му ценностей, общих и частных оценок, мнений, установок, стандартов, 
которые служат базой для формирования аксиологических категорий и со-
ответствующей классификации объектов в языке [Караулов, 2014, с. 181]. 
Таким образом, результаты современного свободного ассоциативного экс-
перимента свидетельствуют о концептуальном сдвиге в ассоциативном 
поле слова, выводящем его в ценностно-оценочную сферу. 

4. Заключение = Conclusions
Как видно из результатов эксперимента, тематика экологической со-

ставляющей ассоциативного поля зеленый в СЭ значительно шире той, ко-
торая зафиксирована в словарях ассоциативных норм. Многие различия 
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можно объяснить внешними причинами, то есть собственно экологически-
ми процессами, произошедшими в стране и мире за последние десятиле-
тия, а также изменениями в природоохранной политике государства. Так, 
например, современные студенты (в отличие от респондентов словарей 
ассоциативных норм) продемонстрировали широкую информированность 
о конкретных формах защиты окружающей среды и новых экологически 
ориентированных организациях и движениях, прежде всего, об активиза-
ции «зеленого движения». 

Однако результаты эксперимента отразили не только процессы, про-
изошедшие в действительности, но и изменения ценностного сознания 
молодого поколения. Прежде всего, в сознании участников СЭ возникло 
деятельностное отношение к защите окружающей среды, которое прояви-
лось в актуальности для них конкретных форм участия в процессе реше-
ния экологических проблем. 

Существенным является и неоднозначное, нередко критическое от-
ношение современных студентов к деятельности некоторых радикальных 
движений зеленых активистов, не всегда отвечающее целям реального со-
хранения природы и окружающей среды. Неоднозначность оценки может 
быть обусловлена не только чрезвычайной активностью таких движений, 
но и их радикальностью, направленностью на публичные акции (экоакци-
онизм), а нередко и политической ангажированностью, которые не согла-
суются с реальной, бескорыстной заботой о природе и окружающей сре-
де. Оценочное отношение современных студентов к явлениям, стоящим 
за лексемой зеленый, имеет выраженный социальный характер, поскольку 
«любой субъект является в той или иной степени членом какой-либо со-
циальной группы, а значит, наследует и их ценности, взгляды и модели 
поведения» [Ирисханова, 2015, с. 567]. 

Интегративный подход к изучению семантики, при котором слово рас-
сматривается не только как лексико-семантическая единица, но как пси-
хологическая структура [Стернин, 2007, с. 36], предполагает, что модели-
рование ассоциативных полей способно обнаружить изменения, произо-
шедшие в сознании носителей языка, которые в силу своей устойчивости и 
стереотипности могут повлиять на структуру лексического значения слова, 
зафиксированную в толковых словарях. Представляется, что понятийное и 
оценочное развитие знания обычно сопровождается языковыми процесса-
ми. Поскольку структура и содержание ассоциативных полей дают пред-
ставление о потенциальных возможностях закрепления определенных 
смыслов и оценок, то можно предположить, что эти новые направления 
ассоциирования в дальнейшем повлияют на семантический объем слова 
зеленый в толковых словарях русского языка. 
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