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А н н о т а ц и я .  Одна из проблем психолингвистического описания фоносемантов – поиск способов исследовать фонети-
ческое значение идеофонов в «чистом виде», в отрыве от лексической семантики слова. Автором предлагаются два пути 
решения обозначенной проблемы: с одной стороны, адаптация экспериментальных методов для данных задач, с другой 
стороны, использование «особого» языкового материала (такого, как окказиональные или диалектные слова, синонимиче-
ские ряды и т. д.), позволяющего сосредоточить внимание респондентов на звучании слов. В статье рассматривается вари-
ант психолингвистического исследования, разработанного и проведенного с учетом указанного подхода: демонстрируется 
возможность использовать эксперимент по методу кластерного анализа на материале диалектных лексических единиц, 
значение которых не известно респондентам, и фонетических окказионализмов. В процессе анализа экспериментальных 
данных установлены стратегии кластеризации фоносемантов на каждом этапе (в том числе опора на предполагаемое дено-
тативное содержание языковых единиц, эмоционально-экспрессивно-оценочные коннотации, визуальные или аудиаль-
ные ассоциации, формальное (структурное) сходство или различие звуковой оболочки слов и ее отдельных элементов, 
грамматические признаки, графический облик и др.), выявлены основные параметры фоносемантической выразительно-
сти стимулов (билабиальные согласные как средство создания ассоциативного представления об округлой форме предме-
та; звуковой повтор, заднеязычные, «напряженный» гласный «ы» как носители отрицательно-оценочных коннотаций и 
др.). В результате проведенного эксперимента сделан вывод о высокой продуктивности использования метода кластерного 
анализа для исследования фоносемантической экспрессивности слова в отрыве от лексического значения. Материалы мо-
гут быть использованы в процессе разработки и проведения вузовских занятий по стилистике, психолингвистике, фоно-
семантике, современному русскому литературному языку. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  фоносемант; звукоизобразительное слово; психолингвистический эксперимент; метод кластерного 
анализа; языковое сознание; фонетический окказионализм; диалектизм 
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A b s t r a c t .  One of the problems of psycholinguistic description of ideophones consists in the search for better ways to explore the 
“pure” phonetic meanings of ideophones in their isolation from the lexical semantics of the word. The author suggests two ways to 
solve this problem: on the one hand, one can adapt the existing experimental methods to this end, on the other hand, the researcher 
can use “special” linguistic material (such as occasional or dialectal words, synonymous series, etc.), which allows respondents to 
focus on the sound composition of the words. The article deals with a psycholinguistic study developed and conducted taking into 
account this approach: it demonstrates the possibility of using an experiment employing the cluster analysis method based on dia-
lectal lexical units, the meanings of which are not known to respondents, and phonetic occasionalisms. In the process of analyzing 
experimental data, the author outlines the strategies for clustering ideophones at each stage (including reliance on the assumed 
denotative content of language units, emotional-expressive-evaluative connotations, visual or auditory associations, formal (struc-
tural) similarity or difference of the sound composition of the words and its individual elements, grammatical features, graphical 
appearance, etc.), and identifies the main parameters of phonosemantic expressiveness of stimuli (bilabial consonants as a means 
of creating an associative representation of the rounded shape of an object; sound reiteration, back-lingual consonants and “tense” 
vowel “s” as carriers of negative evaluative connotations, etc.). As a result of this experiment, a conclusion was made about  the high 
productivity of using the cluster analysis method to study the phonosemantic expressiveness of a word in isolation from its lexical 
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meaning. The materials can be used in the process of developing and conducting university classes in stylistics, psycholinguistics, 
phonosemantics, and the modern Russian literary language. 

K e y w o r d s :  ideophone; sound-symbolic word; psycholinguistic experiment; cluster analysis method; linguistic consciousness; 
phonetic occasionalism; dialecticism 
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В современной лингвистической науке фоно-
семантическая экспрессивность слова исследуется 
в разных аспектах: структурно-семантическом 
(в центре внимания – специфика звуковой оболоч-
ки фоносеманта, оценочно маркированные звуки 
и звукосочетания в ее структуре) [Джукаева 2010; 
Евенко, Макеева 2018; Флаксман 2024]; функцио-
нально-стилистическом (описание экспрессивно-
стилистических функций фоносемантов в художе-
ственном тексте) [Бабенко 1997; Егорова 2008; 
Ищенко 2010; Коноплина 2024; Тимешова 2008 и 
др.]; психолингвистическом (экспериментальное 
исследование звукоизобразительного потенциала 
слова) [Ваулина 2014; 2015; Метелева 2024; 
Никрошкина 2010 и др.]. При этом особую акту-
альность имеет психолингвистический подход, 
поскольку фонетическое значение как явление во 
многом субъективное, индивидуально-личностное 
нуждается в обращении к данным языкового со-
знания носителей языка.  

Одна из важнейших проблем в области психо-
лингвистического описания фоносемантов – это 
«вопрос о выборе и адаптации психолингвистиче-
ских методов и методик, позволяющих исследовать 
фонетическое значение идеофонов, которое имеет 
субъективный, ассоциативный характер, проявля-
ется непоследовательно и не всегда поддается про-
цедурам наблюдения и измерения»1. Известно, что 
«в слове мы осознаем прежде всего значение. И по-
этому, как бы мы ни составляли инструкцию ин-
формантам, как бы ни нацеливали их на оценку 
звучания слова, они все равно будут реагировать в 
основном на значение» [Журавлев 1974: 34]. 

В предыдущих исследованиях нами рассмат-
ривались разные «пути» решения данной пробле-
мы: с одной стороны, адаптация эксперименталь-
ных методов (например, разработка специального 
вопросника для направленного ассоциативного 
эксперимента2), с другой стороны, использование 
«особого» языкового материала (окказиональные 
или диалектные слова, синонимические ряды), 
позволяющего «абстрагироваться» от лексической 
семантики и сосредоточить внимание респонден-
тов на звуковой оболочке слова [Ваулина 2014; 2015 
и др.]. Особые возможности для исследования зву-
ковой выразительности знака «в чистом виде» да-
ют лексемы с «пустой» семантикой, в том числе 
специально сконструированные для эксперимента 
звукокомплексы, окказионализмы, а также слова, 
семантика которых не известна респондентам 
(диалектизмы, архаизмы, историзмы, неологизмы 
и т. д.). 

 
1 Ваулина И. А. Методика лексикографического описания фоно-
семантов // Филологический класс. 2024. Т. 29, № 2. С. 26. 
2 Там же. 

В этом ключе представляется продуктивным 
исследование фоносемантической экспрессивно-
сти слова методом кластерного анализа [Гридина, 
Коновалова 2015; 2020 и др.] с привлечением в ка-
честве языкового материала диалектных (см. далее 
эксперимент № 1) и окказиональных (эксперимент 
№ 2) лексических единиц. Выбор метода и матери-
ала определяется предположением о том, что в 
процессе кластеризации слов с неизвестным зна-
чением испытуемые могут опираться прежде всего 
на эмоционально-оценочные впечатления, вы-
званные звучанием слов, что позволит исследовать 
параметры фоносемантической выразительности 
слова «в чистом виде», в отрыве от лексической 
семантики. 

Для первого эксперимента из диалектного 
словаря [Словарь русских народных говоров 1965–
2009] были отобраны 14 лексем с разными сред-
ствами звукосимволической выразительности 
(в том числе редупликация, билабиальные соглас-
ные, неблагозвучие и др.): балобан «бранно. Болван, 
глупец», калайдак «о человеке, любящем много го-
ворить», трандун «о неповоротливом человеке», 
балбук «о полном человеке», зыза «косоглазый чело-
век», бомбошки «плоды картофеля», табалыга 
«праздношатающийся», каривяка «косолапый чело-
век», трататон «бранно о человеке», зябель «худо-
щавый, тощий человек», брында «девушка неболь-
шого роста, не отличающаяся умом и ленивая», 
каварзака «о неопрятном человеке», катырь «о ску-
пом и злом человеке», балахрыст «бездельник, без 
пользы тратящий время, слоняющийся взад и впе-
ред без дела; человек дурного поведения». В экспе-
риментальной анкете слова предъявлялись без 
лексического значения. 

Респондентам (в качестве которых выступили 
студенты Уральского государственного педагоги-
ческого университета, всего 50 человек) выдавалась 
инструкция: «слова представленного набора объ-
едините по парам, обязательно указав в скобках 
основание для объединения. Полученные пары 
объедините еще раз по парам и т. д. до тех пор, 
пока все слова не будут объединены в одну боль-
шую группу. На каждом этапе объединения указы-
вайте основания. Одно и то же слово не может 
входить одновременно в несколько пар / групп. 
Составьте текст, используя все стимульные слова» 
[см. подробно про данный метод Гридина, Коно-
валова 2020: 122].  

Анализ полученных данных включал в себя 
следующие процедуры: 

1. Выявление ведущих стратегий кластери-
зации на каждом этапе.  

2. Установление наиболее значимых для ис-
пытуемых параметров фоносемантической выра-
зительности стимулов. 
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3. Описание основных векторов осмысления 
семантики стимульных слов, актуализированных в 
составленных респондентами текстах. 

Рассмотрим ведущие стратегии кластериза-
ции слов-фоносемантов (в том числе связанные с 
конкретными параметрами их звукоизобрази-
тельной экспрессивности) на всех этапах (названия 
кластеров внутри каждой группы даны респонден-
тами и приводятся без редакции). 

I этап 
1. Сближение лексем по общности их пред-

полагаемого денотативного содержания: 
– блюда (бомбошки/катырь (2); бомбош-

ки/брында); 
– еда (балбук/брында; зыза/бомбошки; брын-

да/катырь); 
– посуда (балбук/катырь); 
– названия птиц (зыза/зябель (4); 

зябель/балахрыст (2); балобан/зябель; калайдак/балбук; 
зябель/каварзака; балобан/зябель; калайдак/балбук; 
трандун/зябель; зыза/каварзака); 

– названия животных (трататон/балахрыст; 
зябель/балахрыст (2)); 

– инструмент для земледелия (балбук/ каривя-
ка, балобан/табалыга); 

– рабочие инструменты (балбук/табалыга); 
– названия технических инструментов (бал-

бук/катырь); 
– средства передвижения (трандун/балбук, 

табалыга/катырь); 
– мистические существа (трататон/ ка-

тырь); 
– музыкальные инструменты (трата-

тон/трандун (4); трандун/брында; бало-
бан/трататон); 

– музыкальные инструменты в виде трубы 
(трандун/брында); 

– название материала (балбук/бомбошки; бал-
бук/балахрыст); 

– названия продуктов (брында/зыза – сыр); 
– обозначение человека по роду деятельно-

сти (калайдак/трататон; каварзака/калайдак); 
– обозначение устройств перевозки, пере-

мещения предметов (зыза/катырь); 
– обозначение элементов одежды, аксессуа-

ров (бомбошки/брында; зыза/бомбошки); 
– про человека, который занят какой-то дея-

тельностью (калайдак/катырь); 
– пахарь в деревне (балбук/катырь); 
– старое транспортное средство (калай-

дак/трататон); 
– ребёнок (каривяка/катырь); 
– профессия (калайдак/балахрыст; брын-

да/катырь); 
– насекомые (бомбошки/трататон); 
– клички заключённых (калайдак/зыза); 
– палка (каривяка/катырь); 
– предметы быта (калайдак/балбук; тран-

дун/брында); 
– баланда (табалыга/брында); 
– должности (калайдак/катырь); 
– национальные предметы (калай-

дак/трататон). 

2. Опора на эмоционально-экспрессивно-
оценочные ассоциации, вызванные звучанием 
слов: 

– обзывательства, оскорбления (каривя-
ка/каварзака (2); зыза/зябель (2); табалыга/каривяка (2); 
балобан/каривяка; балобан/балахрыст; бало-
бан/табалыга); 

– слова имеют негативное значение (бало-
бан/зыза, каривяка/брында, балобан/балахрыст); 

– что-то несуразное, бесполезное (бамбошки/ 
балахрыст); 

– неодобрительная окраска (зыза/брында); 
– слова с отрицательной окраской (бало-

бан/трандун); 
– какой-нибудь бездельник (калай-

дак/табалыга (2)); 
– что-то непонятное, похожее на бред (таба-

лыга/брында); 
– оскорбление глупого мужчины (калай-

дак/катырь); 
– отрицательная характеристика человека 

(балобан/балбук); 
– состояние усталости (зябель/ катырь); 
– нечто угрожающее (калайдак/балахрыст); 
– как будто творится что-то кривое, непра-

вильное (каривяка/каварзака); 
– отрицательная окраска, обозначающая 

быстро говорящего человека (трандун/балбук); 
– негативное описание человека (табалы-

га/балахрыст); 
– бессмысленное повторение (бало-

бан/трататон); 
– слова, вызывающие негативные чувства 

(каривяка/каварзака); 
– неприятно звучит (балобан/балбук; тран-

дун/трататон); 
– неприятное, значение пьяницы (табалы-

га/балахрыст); 
– ругательные слова (балобан/зыза; бало-

бан/каварзака); 
– безобидные ругательства (бало-

бан/каривяка); 
– неприятный человек (зыза/брында); 
– о человеке низкой социальной принад-

лежности (табалыга/балахрыст). 
Большинство диалектных фоносемантов ха-

рактеризуется неблагозвучием, поскольку имеет 
непривычную для носителей русского литератур-
ного языка звуковую оболочку, и, следовательно, 
оценивается отрицательно. 

3. Опора на визуальные ассоциации (связан-
ные с характеристикой величины, формы предме-
та):  

– что-то кривое, неструктурированное (кари-
вяка, каварзака); 

– кривое дерево (балбук/каривяка); 
– описание высоких людей (зыза, зябель); 
– большая голова (бомбошки/катырь); 
– нечто большое (трандун/балбук); 
– круглая форма (балбук/бомбошки); 
– что-то шаровидное, круглое (бало-

бан/бомбошки); 
– головные уборы (бамбошки, каварзака). 



TRENDS IN MODERN LINGUISTICS 

77 

Слова, содержащие в звуковой оболочке губ-
но-губные согласные и лабиализованные гласные, 
ассоциируются у носителей языка преимуще-
ственно с предметами округлой формы; диалек-
тизмы с заднеязычными согласными вызывают 
представление о ломаных линиях, искривленной 
форме. 

4. Опора на аудиальные ассоциации: 
– звучание, похожее на описание тараторя-

щего, много говорящего человека (трандун/ тра-
татон, трандун/брында, трандун/балбук, тран-
дун/трататон); 

– звукоподражание (балобан/трататон); 
– сниженные синонимы слова «трындеть» 

(трандун/бомбошки); 
– повтор «говорящих» звукосочетаний 

(трандун/трататон); 
– слова, похожие на звук (бомбош-

ки/трататон); 
– звуки, взрывы (бомбошки/балахрыст); 
– речевые расстройства (балбук/катырь); 
– марш, четкий ритм (балобан/трататон); 
– громкие (трататон/ балахрыст); 
– детская речь (балобан/табалыга). 
В процессе кластеризации респонденты опи-

рались на такие параметры звукоизобразительной 
экспрессивности слов, как звуковой повтор, вызы-
вающий ассоциации с неразборчивой речью, реду-
пликация и сингармонизм, передающие представ-
ление о ритмичных звуках, согласные взрывной 
артикуляции, а также на созвучия со звукоподра-
жаниями современного русского литературного 
языка (ср. трататон и тараторить, балбук и балабол 
и др.). 

5. Опора на формальное (структурное) сход-
ство или различие звуковой оболочки слов и ее 
отдельных элементов: 

– сходство звучания (каривяка/каварзака (3), 
балобан/балбук, балобан/бомбошки; тран-
дун/трататон; балбук/брында); 

– повтор согласного «б» (балобан, балбук); 
– антонимы по звучанию (зыза/каварзака); 
– внешнее сходство (калайдак/табалыга; ка-

варзака/каривяка); 
– схожий твёрдый звук [б] (бомбош-

ки/табалыга); 
– что-то похожее на «дурак» и «дурында» 

(балбук/брында); 
– повтор гласного «ы» (брында, балахрыст, зы-

за/катырь); 
– повтор сочетания ба (балобан/балбук). 
6. Грамматический критерий кластеризации 

(в частности, наличие/ отсутствие окончания «а» 
как материальный показатель рода): 

– существительные м.р. с одной системой 
окончаний (зябель/ катырь); 

– мужской род (балобан/калайдак, ка-
тырь/балахрыст, калайдак/зябель; зябель/катырь; ка-
лайдак/балбук; бомбошки/трататон); 

– женский род (зыза/каривяка, зыза/брында); 
– женский и мужской род (калайдак/каривяка; 

зыза/зябель; каварзака/катырь). 
7. Графический критерий кластеризации 

(визуальный образ слова): 
– начинаются с одной буквы (зыза/ зябель); 
– длинные по написанию слова (каварзака, 

балахрыст); 
– кончается на «а» (каривяка/каварзака); 
– много букв «а» (трататон/каварзака); 
– повторение согласных букв (бомбош-

ки/брында). 
8. Общая оценка звуковой оболочки слова с 

точки зрения норм эвфонии (благозвучия)  
– бессмысленный звуковой повтор (балобан, 

трататон); 
– труднопроизносимые (калайдак, каварзака); 
– музыкальные (трандун, трататон). 
Таким образом, на первом этапе доминирую-

щими основаниями для объединения заданных 
слов в кластеры выступают предполагаемая принад-
лежность слов к одной тематической сфере и эмо-
ционально-экспрессивно-оценочные ассоциации. 

На II этапе обозначенная тенденция сохраня-
ется, в частности, преобладают кластеры с опорой 
на общность предполагаемого денотативного со-
держания слов и эмоционально-экспрессивно-
оценочную окрашенность, ср.: 1) животные 
(зябель/каварзака/ калайдак/балахрыст; зы-
за/каварзака/ зябель/балахрыст), транспорт (табалы-
га/катырь/зябель/калайдак), еда (балбук/брында/ зы-
за/бомбошки) и др., 2) обзывательства (зыза/зябель/ 
табалыга/каривяка; балобан/каривяка/ табалы-
га/балахрыст; балобан/табалыга/ каривяка/катырь; 
балобан/трандун/ каривяка/каварзака), игровые, 
шутливые слова (тран-
дун/трататон/бомбошки/каварзака) 

На III этапе в примерно равном соотношении 
представлены стратегии «опора на эмоционально-
оценочную фоносемантику», «опора на графиче-
ский облик слов», «опора на структурное сходство 
звуковой оболочки слов», «опора на предполагае-
мую принадлежность слов к одной тематической 
сфере»: 

1. Опора на формальное (структурное) сход-
ство/различие звуковой оболочки и ее элементов: 

– звуковой повтор (балобан/калайдак/ тран-
дун/балбук/ трататон/брында/ каварзака/балахрыст). 

2. Графический критерий кластеризации: 
– повтор букв (балобан/балбук/, брын-

да/балахрыст/, калайдак/каварзака/, тран-
дун/трататон); 

– внешнее сходство (зыза/зябель/ каривя-
ка/каварзака/ балобан/балахрыст/ бомбош-
ки/табалыга). 

3. Опора на эмоционально-экспрессивно-
оценочные ассоциации, вызванные звучанием 
слов: 

– обзывательства, оскорбления (зы-
за/бомбошки/ табалыга/каривяка/ зябель/катырь; бало-
бан/каривяка/ табалыга/балахрыст/ тран-
дун/трататон/ бомбошки/каварзака);  

– слова насмешливые (калайдак/табалыга/ 
зябель/катырь/ зыза/бомбошки); 

– неодобрительная характеристика человека 
(балобан/калайдак/ бомбошки/табалыга/ каривя-
ка/зыза/ зябель/брында/ каварзака/балахрыст). 
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4. Сближение лексем по общности их пред-
полагаемого денотативного содержания:  

– животные (балобан/зыза/ трататон/брында/ 
зябель/каварзака); 

– сельскохозяйственные предметы (бал-
бук/бомбошки/ трататон/трандун/ табалы-
га/катырь); 

– съедобное (брын-
да/зыза/балбук/катырь/калайдак/зябель); 

– специализация человека (трандун/брында/ 
балобан/трататон/ балбук/каривяка/ каварза-
ка/балахрыст); 

– человек (калайдак/трататон/ тран-
дун/брында/ балобан/балахрыст/ балбук/катырь; кари-
вяка/каварзака/ калайдак/катырь/ трандун/табалыга); 

– предметы быта (балбук/балахрыст/ бало-
бан/трататон/ зыза/зябель/ бомбошки/брында). 

На IV этапе были даны следующие названия 
крупных кластеров, в том числе отражающие ре-
флексию респондентов относительно экспрессив-
ной выразительности стимулов: слова с ярким фоне-
тическим окрасом; диалектные слова, имеющие функци-
онально-стилистическую и эмоционально-
экспрессивную окраску, диалектные слова, диалектизмы; 
слова, основанные на звукоподражании, странные слова. 

Общие названия совокупности слов, данные 
респондентами, были поделены на три группы: 

– животные и птицы (названия птиц, живот-
ные и птицы, животные, которые имеют физический 
облик и инстинкты); 

– звуки (тяжелые звуки, которые издают музы-
кальные инструменты, когда на них играют слишком 
активные люди; шум, народная масса, гуляние; слова, 
основанные на звукоподражании, дефект речи); 

– названия, отражающие лингвистическую 
рефлексию респондентов относительно стимуль-
ных слов (слова с ярким фонетическим окрасом, кото-
рые характеризуют людей; диалектные слова, имеющие 
функционально-стилистическую и эмоционально-
экспрессивную окраску). 

Среди деревьев кластеризации были выделе-
ны такие, в которых респондент придерживался 
только одной стратегии кластеризации (например, 
на всех этапах объединение слов осуществлялось 
на основе структурного сходства их звуковой обо-
лочки), и такие, которые демонстрируют использо-
вание разных стратегий на разных этапах класте-
ризации. 

В текстах, составленных респондентами со 
стимульными словами, нашли выражение следу-
ющие векторы осмысления их семантики: Жил на 
свете самый настоящий балобан. Хватало одного взгля-
да, чтобы понять его сущность. Друзья и родственники 
нежно называли его балбуком и балахрыстом. Он очень 
хотел был полезным для окружающих, но у него всегда 
выходила какая-то табалыга, каривяка и каварзака (в 
значении «нелепость, неудача», актуализация от-
рицательно-оценочных фоносемантических ассо-
циаций). Балобан был таким высоким, что прохожие 
засматривались и высоко подняв головы говорили: «Вот 
это зыза!» (фоносемантика размера). Однажды 
он снес дом и от него остались одни бомбошки. Чтобы 
восстановить дом, использовали трандун, катырь и 

брынду. Когда закончилась стройка, громко играл тра-
татон и били в калайдак (актуализация звукопод-
ражательных ассоциаций: «музыкальные инстру-
менты, издающие громкие звуки»). –  

Стимульные фоносеманты в некоторых 
текстах используются как бранные номинации 
(актуализация эмоционально-оценочных коннота-
ций):  

– Ты, балобан, зачем молоко в тепле оставил? 
– Это ты, балбук, меня не предупредил. 
– Да о таком только трандуны предупреждают! 
– Да о таком только трататоны не знают! 
– Только ты вечно препираешься, калайдак. Из-за 

тебя, каварзака, без молока остались. 
– Да пошел бы ты, табалыга, куда подальше! 
– Сам иди, балахрыст. 
Названия кластеров (такие, как «обзыватель-

ства», «негативно о человеке» и др.), а также ис-
пользование диалектизмов как бранных номина-
ций человека при составлении текстов свидетель-
ствуют о совпадении реальной коннотативной 
окрашенности слов (и в ряде случаев – даже дено-
тативной отнесенности) в диалектах и полученных 
в ходе эксперимента результатов. Это позволяет 
предположить, что экспрессивные народные но-
минации опираются в том числе и на фонетиче-
скую сторону знака. 

Аналогичный эксперимент был проведен 
нами с фонетическими окказионализмами, ото-
бранными из поэмы В. Хлебникова «Зангези», це-
ликом построенной на звукописи: 

Зангези, Плоскость ХV 
Вэо-вэя – зелень дерева,  
Нижеоты – темный ствол,  
Мам-эами – это небо, 
Пучь и чапи – черный грач.  
Мам и эмо – это облако. 
Запах вещей числовой.  
День в саду.  
А вот ваш праздник труда: 
Лели-лили – снег черемух,  
Заслоняющих винтовку.  
Чичечача – шашки блеск,  
Биээнзай – аль знамен,  
Зиээгзой – почерк клятвы.  
Бобо-биба – аль околыша,  
Мипиопи – блеск очей серых войск.  
Чучу биза – блеск божбы.  
Мивеаа – небеса.  
Мипиопи – блеск очей,  
Вээава – зелень толп!  
Мимомая – синь гусаров,  
Зизо зея – почерк солнц,  
Солнцеоких шашек рожь.  
Лели-лили – снег черемух,  
Сосесао – зданий горы...  
В данном фрагменте обращает на себя внима-

ние использование поэтом звукописи, которая в 
сочетании с другими словами воссоздает живую 
картину действительности. Автор «играет» с тра-
диционным представлением о предметах и явле-
ниях, переводя их на язык звукосимволики. 

Каждый окказионализм в приведенном от-
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рывке ассоциативно связан с визуальными обра-
зами: с цветом и его оттенками (вэо-вэя – зелень дере-
ва, нижеоты – темный ствол, пучь и чапи – черный 
грач, лели-лили – снег черемух), представлениями о 
размере//величине объектов (сосесао – зданий горы) и 
др. при этом сам поэт будто бы расшифровывает 
собственную “заумь”.  

Особый интерес в данном ключе вызывает то, 
как респонденты считывают смысл окказионализ-
мов вне контекста и по какому принципу соотно-
сят их друг с другом в процессе кластеризации. 

Респондентам (студентам УрГПУ, всего 50 че-
ловек) была выдана следующая инструкция:  

вэо-вэя, нижеоты, мам-эами, пучь и чапи,лели-
лили, чичечача, биээнзай, зиээгзой, бобо-биба, мипиопи, 
чучу биза, мивеаа, вээава, мимомая, зизо зея, сосесао 

1. Слова представленного набора объедините 
по парам, указав в скобках основание для объеди-
нения. Полученные пары объедините еще раз по 
парам и т. д. до тех пор, пока все слова не будут 
объединены в одну большую группу. На каждом 
этапе объединения указывайте основания. Одно и 
то же слово не может входить одновременно в не-
сколько пар/ групп. 

2. Дайте название получившейся группе 
слов. Составьте с ними текст так, чтобы были ис-
пользованы все слова представленного ряда. 

Наиболее частотные кластеры, полученные на 
первом этапе: чичечача/ бобо-биба, бобо-биба / чучу-
биза, биээнзай / зиээгзой, мивеаа / сосесао, нижеоты / 
мипиопи, лели-лили / зизо зея, сосесао/ бобо-биба, вэо-
вэя/вээава, мипиопи/ лели-лили, мипиопи/ мимомая и 
др. 

Слова, объединенные в кластеры, имеют ярко 
выраженные сходства звуковой оболочки, такие 
как слоговая структура, одинаковые группы глас-
ных/согласных и т.д. 

Доминирующими основаниями для объеди-
нения заданных слов в кластеры на первом этапе 
выступают (расположены по убыванию частотно-
сти): 

1. Сближение лексем по общности их пред-
полагаемого денотативного содержания: 

– «народ» (нижеоты / мипиопи); 
– «растение» (мам-эами / зизо зея); 
– «одежда» (нижеоты / мивеаа); 
– «напиток, еда» (пучь и чапи / чичечача) и др. 
2. Опора на формальное (структурное) сход-

ство или различие звуковой слов оболочки слов и 
ее отдельных элементов: 

– «созвучные слова» (мам-эами / мимомая); 
– «похоже произносятся» (мивеаа / вээава); 
– «созвучные слова» (2) (вэо-вэя / вээава / пучь и 

чапи/ чучу-биза); 
– «в двух словах повторяется одна согласная» 

(лели-лили / зизо зея); 
– «повторяется звуки в и э в обоих словах» 

(вэо-вэя / вээава); 
– «повторяется «ч», поэтому объединила эти 

слова» (чичечача / чучу-биза). 
3. Опора на аудиальные ассоциации (осмыс-

ление стимулов как звукоподражательных слов): 
– «песенный напев» (лели-лили / чучу-биза); 

– «песня» (лели-лили/ мимомая); 
– «щебечущие звуки, которые издает кузне-

чик» (биээнзай/ зиээгзой); 
– «призыв, веление, требование» (биээнзай/ 

зиээгзой); 
– «трель» (мипиопи /сосесао); 
– «плач, отпевание покойника» (вэо-вэя / лели-

лили); 
– «детский лепет» (мам-эами/ мимомая). 
4. Фоносемантические ассоциации: «экзо-

тизм», перцептивная яркость звуковой оболочки 
слова (ассоциации с чем-то необычным, непри-
вычным): 

– «экзотические названия блюд» (мам-эами / 
сосесао); 

– «ассоциации с экзотическими племенами» 
(вээава /мимомая); 

– «тоже экзотическое, папуасы» (лели-лили / 
чичечача); 

– «алкогольной напиток в Мексике» (пучь и 
чапи / чичечача); 

– эмоционально-оценочные ассоциации: чи-
чечача/ бобо-биба – «дурацкие слова из сленга молодежи»; 
бобо-биба / чучу-биза – «как будто безобидные обзыва-
тельства»; биээнзай / зиээгзой / мивеаа / сосесао / ниже-
оты / мипиопи / лели-лили / зизо зея – «красивые места 
или достопримечательности»; 

– фоносемантика формы (звучание слова пе-
редает ассоциативное представление об особенно-
стях формы предмета): сосесао/ бобо-биба – «колбаски» 
(возможно – вытянутая форма).  

Наиболее частотные кластеры, полученные на 
втором этапе: бобо-биба / чучу-биза/ вэо-вэя / биээнзай; 
пучь и чапи / бобо-биба/ мивеаа / сосесао; мам-эами / зизо 
зея/ биээнзай/ зиээгзой и др. 

Результаты эксперимента с фонетическими 
окказионализмами позволили выявить особую 
группу оснований для кластеризации – «фоносе-
мантические ассоциации», которые отражают жи-
вые, экспрессивно-образные представления о воз-
можном означаемом, в том числе визуальные, 
эмоционально-оценочные и др. (при этом выделя-
ются ассоциации с чем-либо «экзотическим», что 
указывает на перцептивную яркость звучания ок-
казионализмов).  

Преобладающие основания для объединения 
слов на втором этапе:  

1. Опора на формальное (структурное) сход-
ство или различие звуковой оболочки слов и ее 
отдельных элементов: 

– «звучание» (вэо-вэя/вээава / мивеаа / ми-
момая); 

– «много звуков з» (мам-эами / зизо зея/ биээн-
зай/ зиээгзой); 

– в основном, созвучные слова (мам-эами / 
мимомая/ вээава / чучу-биза); 

– «повтор звуков в словах» (пучь и чапи /бобо-
биба/чичечаяа/ сосесао). 

2. Сближение лексем по общности их пред-
полагаемого денотативного содержания:  

– животное (пучь и чапи / зизо-зея / нижеоты / 
зиээгзой); 

– человек (бобо-биба / чучу-биза/ вэо-вэя / биээн-
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зай); 
– блюда (мам-эами / сосесао /мипиопи / мивеаа); 
– «экзотика со стороны человечечкого вида» 

(вээава /мимомая / лели-лили / чичечача); 
– «это бытовые вещи, которые могут встре-

чаться в нашей жизни» (пучь и чапи / бобо-биба/ 
мивеаа / сосесао). 

На третьем и четвертом этапах кластеризации 
в примерно равном процентном соотношении 
представлены стратегии «опора на аудиальные ас-
социации» и «сближение лексем по общности их 
предполагаемого денотативного содержания». 

Респондентами были предложены следующие 
варианты общих названий для группы стимулов:  

– названия народов: народы или название слоев 
общества, народы (3), африканское племя (в данных 
названиях респонденты актуализируют такое свой-
ство звуковой оболочки стимулов, как «фонетический 
экзотизм»: «необычность» слова);  

– экспрессивные языковые единицы, эле-
менты другого языка: языковая игра, забавные эле-
менты, выдуманный язык (детский), сленг игры (как в 
доте, например), магические слова (респонденты счи-
тывают игровую, экспрессивно-выразительную 
ориентированность стимулов); 

– оценочные номинации: бессмыслица, беспо-
рядок, нелепость, бессмыслица, кавардак (предложен-
ные звукокомплексы рассматриваются как «слу-
чайный», бессмысленный набор звуков). 

Актуализации связей между стимулами, 
намеченных в ходе процедуры их классификации, 
способствует созданию на этой основе текста. 

Приведем некоторые наиболее оригинальные 
тексты, созданные респондентами-филологами на 
основе одного стимульного набора слов, по-
разному классифицированного на предтекстовом 
этапе, выявляющем разные векторы актуализации 
фоносемантической экспрессивности окказиона-
лизмов. 

1. Фонетический «экзотизм» стимульных 
единиц, звуковые ассоциации: Вэо-вэя, Нижеоты – 
сказочные страны, которые населяют народы мам-
эами, пучь и чапи. лели-лили, мимомая – сказочные су-
щества, которые летают на крыльях и издают этими 
крыльями звуки «чичечача, чучу биза». Часто у этих 
существ рождаются по двое детей, обычно мужского и 
женского рода. Наиболее распространенными именами 
для них являются Биээнзай и Бобо-биба или Зиээгзой и 
Зизо зея. Мипиопи и мивеаа являются словами из этого 
сказочного мира, где сосесао и вээава крылатые фразы и 
загадки. Эти слова, как магический словарь, мы можем 
использовать их для творчества.  

2. Объединение полученных кластеров идеей 
принадлежности номинаций называемых реалий 
к той или иной национальной культуре (наимено-
вания одежды, традиций, блюд, свойственным 
представителям разных национальностей): Во всех 
странах есть свои традиции. Каждый народ отлича-
ется своим необычным прошлым. Знали ли вы, что перед 
тем как пожениться народы Монголии должны несколь-
ко дней есть лишь традиционные блюда – сосесао, чи-
чечача, чучу биза? В Беларуси, например, перед охотой 
надевают нижеоты – тёплые, меховые сапоги, мипио-

пи – рукавицы из шкуры, пойманного животного, ми-
момаю – подобие шали. В Киргизии любят на праздне-
ствах отплясыввть лели-лили и зизо зея, но и калмыки 
отличаются своим традиционным танцом – чучу биза. 
Китайцы отмечают праздник морских фонарей и ча-
сто запускают салюты фирмы «Вэо-вэя», Вээава, Мам-
эами. Такая густонаселённая история нашей планеты!   

Типичными и продуктивными стратегиями 
порождения текста на базе кластеризации являют-
ся тексты, основанием которых оказывается тема-
тический принцип: в одну группу попадают тек-
сты, обозначающие экспрессивные наименования 
племен и номинации их расположения, обычаев, 
традиций и т. п. 

1. Нижеоты, мипиопи, мимомая, мивеаа – древ-
нейшие народы, которые уже давно ведут войну друг с 
другом. Но они не просто берут копья в руки, они выяс-
ляют лидерство через танец. У каждого народы свой 
танец. У нижеотов – вэо-вэя, у мипиопи – лели-лили, у 
мимомаев – зизо-зеза, у мивеаа – чичечача. Когда они 
начинают свой ритуальный танец, то каждое их дей-
ствия сопровождается выкриками. У нижеотов часто 
можно услышать «мам-эами», «вээава», у мипиоми все 
гораздно сложнее «биээнзай» «зиээгзой». Никто не зна-
ет, чем кончится эта война. Но местные старейшины 
Чучу биза и Сосесао выделяют 3-х человек – Бобо-биба, 
Пуча и чапи.  

2. На берегу реки Вэо-вея проживал народ нижео-
ты. Когда-то они жили на берегах озера Мам-зами 
(плавные линии, округлая форма), но благородный 
вождь Чичечача и его жена Биээнзай увели народ из 
опасных мест. Теперь деревня называется Вээава, а пра-
вит ей сын благородногр вождя и его жены Мивеаа. Же-
нат вождь на прекрасной Сосесао из племени Мимомая 
на реке Мипиоми и есть у них замечательные дети : 
Зиээгзой и Зизо зея. 

За этим прекрасным народом следят четыре бо-
жества : Печь и чапи, Лели- лили, Бобо- биба и Чучу биза. 

Да пусть он процветает. 
3. Креативной стратегией порождения тек-

ста на базе созданных кластеров является опора на 
стилизацию научно-познавательной статьи или 
рекламный слоган:  

1. Сегодня я поведаю о растениях с необычными 
названиями. Растения – это удивительное творение 
природы, они обладают множеством уникальных и пре-
красных свойств. Некоторые из них имеют странные и 
непривычные имена, такие как «Вэо-вэя», «Нижеоты» и 
«Мам-эами». Эти растения могут иметь яркие цвета 
и интересные формы, которые заставят нас остано-
виться и любоваться этими прекрасными цветками с 
необычным названием. Другие растения, такие как 
«Пучь и чапи» и «Лели-лили», могут использоваться для 
лечения различных заболеваний и болезней. Они содер-
жат множество полезных веществ и могут быть ис-
пользованы в качестве природных лекарств. «Чичечача» 
и «Биээнзай» – это растения, которые могут использо-
ваться для создания ароматов и эфирных масел. Они 
имеют уникальные запахи и могут быть использованы 
для создания ароматов для массажа или ароматизато-
ров для дома, а также в работе при медитации. 
«Зиээгзой» и «Мивеаа» – это растения, которые могут 
использоваться в качестве красителей. Они содержат 
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природные красители, которые можно использовать для 
окрашивания тканей или волос. Некоторые растения, 
такие как «Мимомая» и «Зизо зея», могут использо-
ваться для создания красивых и оригинальных букетов 
или декоративных композиций. Они имеют яркие цве-
та, которые делают их популярными в качестве подар-
ка.  

«Сосесао» и «Вээава» – это растения, которые мо-
гут выживать в условиях сухого климата. Они имеют 
множество адаптаций, которые позволяют им сохра-
нять воду и выживать в трудных условиях. 

В общем, растения эти могут быть использованы 
в качестве лекарств, красителей, ароматов, декораций 
и многого другого. И мы должны ценить их и защищать, 
чтобы они продолжали радовать нас своей красотой и 
полезностью. 

2. Турагентво «Мам-эами» приглашает посе-
тить страну Зиээгзой, в которой проживает народ зизо 
зея. Этот гостеприимный народ угостит вас мясным 
национальным блюдом Сосесао и станцет чичичача. В 
этой стране протекает огромная река Биээнзай, самая 
большая река на материке. Ещё в этой стране стоит 
памятник Пучь и чапи, который обязательно нужно 
посетить. Рядом с этой страной находится другая 
воинствующая страна – Мипиопи. Жители этой 
страны Чучу-биза отличаются несговорчивостью. Но-
сят они нижеоты – штаны, похожие на шаровары и 
мивеаа – рубашка с длиными рукавами на запах, подобие 
кимоно. В конфликтующей стране тоже есть своя река 
Мимомая. Эту страну представляет агенство «Воэ-
вэя», которая упоминает о местных танцах Лели-лили 
и национальном блюде Вээава. 

4. Структура фоносемантов провоцирует в 
сознании респондентов установку на необычность, 
загадочность. Интерес представляют тексты, со-
держащие мистические элементы: 

Чтобы вызвать духа с того света существуют 
специальное пособие по темной магии «Мимомая», ко-
торое предлагает следующую последовательность дей-
ствий. Шаг 1. Перед вызовом Вээавы нужно пригото-
вить произношения, а именно специальные блюда Со-
сесао и Пучь и чапи, так можно задобрить духа. Шаг 2. 
Наденьте атрибуты ритуальной одежды, а именно 
Нижеоты, мипиопи и Мивеаа. Шаг 3. Выучите риту-
альную песню, сложности достовляют напевы Вэо-вэя, 
Мам-эами, с лели-лили выходит полегче. Шаг 4. Будьте 
уверенно, твердо произносите «Биээнзай», «Зииэгзой», 
чтобы дух наверняка явился. Шаг 5. Оставьте в ста-
кане на ночь Чичечачу, если стакан к утру будет пуст – 

дух посетил вас и готов исполнить любое ваше желание. 
Анализ данных двух экспериментов позволил 

сделать следующие выводы: 
1. При предъявлении стимулов с неизвест-

ным значением (диалектизмов или окказионализ-
мов) испытуемые в процессе кластеризации опи-
раются на эмоционально-оценочные ассоциации, 
вызванные звучанием лексем, формальное сход-
ство их звуковой оболочки, грамматическую форму 
и т. д. При этом ведущим фактором выступают 
именно фоносемантические ассоциации.  Звуковая 
оболочка слов, лишенных семантики, обнаружи-
вает способность формировать у носителей язык 
ассоциативные представления о таких свойствах 
предполагаемого денотата, как форма, величина, 
цвет и т. д., а также вызывать эмоционально-
оценочные впечатления. 

2. Маркерами отрицательно-оценочной фо-
носемантической выразительности для испытуе-
мых выступают, прежде всего, такие параметры, 
как звуковой повтор и «напряженный» гласный 
«ы», на что указывает самая высокая частотность 
слов балобан, каривяка, табалыга и зыза в кластерах 
группы «отрицательная эмоциональная оценка», 
ср. также редуплицированные окказиональные 
бобо-биба, чучу-биза. Губно-губной согласный «б» 
«работает» на формирование ассоциативного 
представления о предметах округлой формы: 
большинство кластеров со словами балбук, балобан, 
бомбошки испытуемые связали с чем-то круглым. 
Консонантные сочетания «тр», «бр» вызывают у 
респондентов звукоподражательные ассоциации с 
речевыми расстройствами и дефектами, а также 
представление об излишне быстрой, неразборчи-
вой речи. 

3. Предложенные респондентам окказиона-
лизмы воспринимаются респондентами преиму-
щественно как звукоподражания, в том числе обо-
значающие звуки плавные, мелодичные или, 
напротив, громкие, резкие; стимульные диалек-
тизмы ассоциируются, главным образом, с эмоци-
онально-экспрессивно-оценочными номинация-
ми человека. 

4. Проведенное исследование подтверждает 
гипотезу о высокой продуктивности использова-
ния метода кластерного анализа для исследования 
фоносемантической экспрессивности слова «в чи-
стом виде», в отрыве от лексического значения. 
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