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Аккумулируя и транслируя наиболее важные для общества ценности, праздник задает опреде-

ленный ритм жизни человека, встраиваемый в общие ритмы (общества, природы, вселенной). 

Ему присущи определенные черты, сохраняющиеся в его содержании на протяжении разных 

временных периодов, что позволяет празднику выполнять стабилизирующую роль в социаль-

ном устройстве общества. С помощью ассоциативного метода была предпринята попытка вы-

явить в языковом сознании современников «следы» совсем недавнего праздничного прошлого. 

Сравнение ассоциативно-вербальных полей (АВП) слова «праздник» в позднесоветский и со-

временный периоды позволило обнаружить характеристики праздника, представленные в обо-

их АВП, что свидетельствует об их неизменной актуальности. Делается заключение, что они 

являются константными и отражают основные потребности, предъявляемые к празднику. 
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Введение 

Для получения целостной картины такого 

многогранного феномена как праздник необхо-

димо осуществление междисциплинарного 

подхода. Столь долгое бытование этой «пер-

вичной формы культуры» (по М.М. Бахтину) 

[1] обусловлено ее специфичностью и особой 

значимостью как для отельного индивида, так и 

для человеческого сообщества в целом. В 

празднике наиболее ярко и полно отражаются 

образцы коллективного взаимодействия, общий 

уклад жизни, которые основаны на выработан-

ных и принятых большинством нравственных 

принципах и ценностях и непроизвольно усва-

иваются в ходе его онтогенетического и соци-

ального становления каждым членом общества. 

Праздник, как и любое социальное явление, 

несет в себе отпечаток определенного культур-

но-исторического контекста, в рамках которого 

индивид или группа рассматриваются как но-

сители культурно-исторических норм и ценно-

стей. Данный подход позволяет «воссоздать 

жизнь людей прошлого во всей ее полноте и 

сложности, проникнуть в их психический мир» 

и увидеть «живого человека» своего времени 

[2]. Для осуществления этого подхода эффек-

тивным представляется изучение тех продуктов 

человеческой деятельности, в которых вопло-

тились и объективировались психологические 

свойства индивида (или группы индивидов) как 

активно действующего существа. Богатой на 

подобные продукты человеческой деятельности 
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является культурная среда, которую творит и в 

которой творится человек. Являясь частью этой 

среды, праздники выполняют роль своеобраз-

ного накопителя и транслятора важных для со-

циальной группы ценностей, когда напомина-

ние о значимом для нее событии дает возмож-

ность осмыслить свое прошлое, настоящее и 

будущее. На глубинном же уровне праздник 

является особым периодом, когда происходит 

контакт двух сфер человеческого бытия – мир-

ской и сакральной, во время которого человеку 

дается возможность разрешить имеющиеся 

противоречия между ними, а также осуще-

ствить ценностный выбор в пользу порядка и 

гармонии или хаоса и разрушения. Нашими 

предками праздник воспринимался как время 

«сакральное», противопоставленное повсе-

дневному, «профанному». Он отличался от 

будней запретом на все или некоторые виды 

работ. Праздники воспринимались как граница 

между «тем» и «этим» миром, как период пере-

хода из одного состояния в другое, во время 

прохождения которого должны были соблю-

даться определенные правила (обряды и ритуа-

лы), чтобы «переход» оказался правильным. 

Современное поколение во многом утеряло 

такое понимание и особое состояние, при 

котором совершались праздники в былые 

времена, но формальные процедуры подготовки 

и проведения большая часть населения по-

прежнему соблюдает. Сейчас смысловая 

составляющая все больше отходит на второй 

план, уступая место форме и внешним 

атрибутам, тем самым превращая праздник в 

мероприятие. Очевидно, что современный темп 

жизни требует нового формата многих сфер, в 

том числе и праздничной, однако полный отказ 

от привычных традиционных форм празднова-

ния не всегда оказывается единственно верным.  

Праздники во многом по своему содержа-

нию и назначению обращены к национальной 

памяти, к общему коллективному прошлому. 

Многие исследователи в разное время 

указывали на социальную природу памяти (П. 

Жане, Ф. Бартлетт, Л.С. Выготский, В.П. 

Зинченко, А.А. Смирнов и др.), актуализация 

которой на индивидуальном уровне происходит 

благодаря соотнесению с фактами социальной 

жизни. «Эти последние, будь то события в 

жизни нации или в жизни более узких 

социальных групп, представляют собой те 

рамки – системы координат, по отношению к 

которым только и возможен отсчет событий 

каждого отдельного человека <…>» [М. 

Хальбвакс, цит. по [5], с. 121]. 

Однако изучение психики и ее проявлений 

требует особого, деликатного подхода, который 

бы позволил изучать не статистически усред-

ненную личность, а ее внутреннее содержание, 

ее суть, опираясь прежде всего на ее культуро-

сообразное сознание. По мнению Е.В. Никола-

енко, «социокультурное бытование психики 

может быть познано из описания или оценки 

какого-либо психического явления, информа-

ция о котором приходит из знаковой и обыден-

ной повседневности посредством языковых или 

других символических образов» [4]. Одним из 

таких методов, помогающих «приоткрыть» 

психический мир отдельного индивида, являет-

ся ассоциативный метод, который позволяет на 

основании всех полученных реакций – ответов 

на слово-стимул – формировать ассоциативно-

вербальные поля, а вслед за ними и ассоциа-

тивно-вербальные сети того или иного слова-

стимула. Ассоциативно-вербальная сеть, в 

свою очередь, признана коррелятом языкового 

сознания среднего носителя языка [9]. При 

этом надо понимать, что языковое сознание 

играет особую роль, выступая в качестве меха-

низма взаимодействия познания и речи. 

Данный термин затрагивает такие понятия, 

которые относятся и к психологии, и к лингви-

стике, и тем самым сближает эти две сферы, 

стремящиеся постичь глубинную природу язы-

ка и сознания, исследовать внутренние психи-

ческие процессы, обеспечивающие производ-

ство и восприятие речи. Так, Т.Н. Ушакова от-

мечает: «…вербальные ассоциации, данные о 

которых служат материалом для суждения о 

языковом сознании, являются отражением 

межсловесных связей, выработанных у респон-

дентов в течение жизни и образующих материю 

так называемых «вербальных сетей» в их нерв-

ной системе» [8, с. 19]. Отсюда преимущество 
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вербально-ассоциативного подхода состоит в 

том, что он позволяет охарактеризовать струк-

туру системы этих сетей в целом, обнаруживает 

национальную специфику ее организации, вы-

являет ментальную историю той или иной по-

пуляции. В отечественной психолингвистике 

языковое сознание трактуется «как совокуп-

ность образов сознания, формируемых и 

овнешняемых при помощи языковых средств – 

слов, свободных и устойчивых словосочетаний, 

предложений, текстов и ассоциативных полей. 

Главное в этой дихотомии «сознание и язык», 

естественно, сознание» [7, с. 26].  

С.Е. Никитина, занимавшаяся исследовани-

ями народного менталитета в его связи с язы-

ком и текстами культуры, определяет языковое 

сознание через понятие языковой личности, 

введенное в отечественную лингвистику В.В. 

Виноградовым. Аналогично тому, что в психо-

логии главным признаком личности является 

сознание и самосознание главными признаками 

языковой личности автор считает языковое со-

знание и языковое самосознание. Языковое со-

знание рождает тексты, языковое самосознание 

– метаязык и метатексты. Иногда языковое со-

знание сближают с такими понятиями, как язы-

ковая картина мира, стратегия и тактика рече-

вого поведения.  

В любом случае, замечает исследователь, 

языковое сознание реализуется в речевом пове-

дении, причем способы его реализации могут 

быть как вербальными, так и невербальными. 

С.Е. Никитина рассматривает языковое самосо-

знание как часть культурного самосознания. По 

ее мнению, языковое народное сознание – это 

«воплощение народного миропонимания в язы-

ковой форме, в языковых стереотипах», выра-

женных в текстах разных жанров и участвую-

щих в вербальной коммуникации. «Таким обра-

зом, лингвистический анализ <…> текстов и их 

функционирования входит в сферу исследова-

ния народного языкового сознания» [3, с. 10], 

проявления которого во многом определяются 

ценностной ориентацией культуры. 

Наиболее точно аспект воздействия языко-

вого сознания отражен в определении, данном 

Т.Н. Ушаковой: «понятие языкового сознания 

имеет свою специфику, подчеркивая момент 

смыкания, совокупности феномена сознания, 

мысли, внутреннего мира человека с внешними 

по отношению к нему языковыми и речевыми 

проявлениями. Этот важный момент высвечи-

вает главную сущность языка/речи – быть вы-

разителем психического состояния говоряще-

го» [8, с. 22]. А также и его индивидуального 

опыта, который осмысливается в терминах того 

языка, посредством которого индивидуум при-

общился к общечеловеческому опыту.  

Как известно, язык является не только сред-

ством общения, но и инструментом, с помощью 

которого происходит накопление и передача 

разного рода информации об окружающем ми-

ре. Таким образом он превращается в своеоб-

разный социальный запас знаний, общая при-

частность к которому всех членов общности 

позволяет устанавливать определенные правила 

взаимодействия.  

Ю.Н. Караулов считает, что язык можно 

охарактеризовать и как «вербальную память», 

которая содержит в языковом сознании спосо-

бы хранения информации, связанной с местами 

национальной памяти. Такой подход представ-

ляет особый интерес для нашего исследования, 

поскольку период празднования – это то время 

и пространство, когда национальная память 

может быть отрефлексирована и вербализована.  

Под национально-культурной памятью Ю.Н. 

Караулов понимает «,,кладезь” сведений, эмо-

ций и фактов, откуда мы в нашей повседневно-

сти и обыденности черпаем данные для ответа 

на сакраментальные вопросы: кто мы есть, от-

куда мы и куда идем <...> Это не история в чи-

стом виде, а то, как прошлое представлено в 

нашей сегодняшней мысли и как оно вписыва-

ется в наши знания о современном мире... Речь 

пойдет о тех образах, понятиях, представлени-

ях, названиях, личностях, фактах, вещах, сло-

вах и «местах» из отечественной истории, ко-

торые живут в сознании, в спонтанной памяти 

среднестатистического носителя русского язы-

ка и актуализируются с разными целями в по-

вседневно производимых им текстах» [9, с. 49].  
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Методика исследования 

Цель нашего исследования – обнаружить в 

языковом сознании современников «следы» 

нашего недавнего праздничного прошлого 

(позднесоветского периода) и определить пред-

ставлено ли оно в нашей сегодняшней мысли и 

встроено ли в нашу повседневную действи-

тельность. Информация о том, каким представ-

ляют себе праздники наши современники, была 

получена с помощью анкеты открытого типа, в 

одном из пунктов которой была просьба 

назвать первые пришедшие в голову слова в 

связи со словом «праздник». Выборка – 281 

человек, жители России (Москва, Московская 

область, Иркутск и область, Красноярск), сред-

ний возраст респондентов 41 год. 

Данные о празднике позднего советского 

периода приводятся по материалам «Ассоциа-

тивного тезауруса современного русского язы-

ка», созданного учеными двух ведущих научно-

исследовательских институтов РАН – Институ-

та русского языка им. В.В. Виноградова и Ин-

ститута языкознания. Данный труд представля-

ет собой довольно обширную ассоциативно-

вербальную сеть языка, которая была выявлена 

путем многоэтапного и массового эксперимен-

та с носителями языка. Примечательной чертой 

тезауруса является и период его создания – де-

сятилетие на «изломе эпох» – 1986-1996 гг. Со-

бранный в нем материал в какой-то степени 

уникален, поскольку представляет собой «мо-

ментальный снимок» языкового сознания рус-

ских, сделанный в эпоху глобальных перемен, 

когда общество столкнулось с необходимостью 

дальнейшего самоопределения, требующего 

осмысления и своей истории, и имеющегося 

настоящего. Проследить, как менялось нацио-

нальное самосознание и социальное устройство 

общества возможно, обратившись к зафиксиро-

ванным в тезаурусе словам-ассоциациям, кото-

рые являются отражением и свидетельством 

происходящих в то время процессов. 

Для удобства анализа и интерпретации все 

полученные ассоциации на слово-стимул 

«праздник» были распределены по группам и 

сведены в таблицу 1. 

Как видно из приведенных данных, ассоциа-

тивно-вербальные поля (АВП) обоих периодов 

существенно отличаются по количеству слов-

реакций с очевидным перевесом у современни-

ков по всем группам, за исключением лишь 

первой («название праздников»). В АВП совет-

ского периода наибольшее количество ассоци-

аций приходится только на два раздела 

(«название праздников» и «эмоциональное со-

стояние»), остальные представлены скромнее.  

Ввиду большого количества и богатого раз-

нообразия ассоциаций, связанных с застольем и 

пищевыми предпочтениями, упомянутых 

нашими современниками, пришлось выделить 

отдельную подгруппу (которая выведена за 

рамки таблицы) под названием «застолье» в 

разделе «атрибуты»: стол (4), оригинальный / 

хороший / вкусный / красивый / праздничный / 

большой стол, еда (3), вкусная еда (5), ужин, 

вкусный/ праздничный ужин, угощение 

(4),торт (14), тортики, сладости (2), вкусно-

сти (конфеты), шоколадные конфеты, моро-

женое (2), мандарины (2), апельсины (3), салат 

Оливье (3), пироги (2), шашлык (2), выпивка (2), 

алкоголь (3), шампанское (6), коньяк, водка, 

кока-кола (4). Примечательно, что увлечен-

ность подготовкой стола имеет и свою обрат-

ную сторону, которую респонденты также ука-

зали: хлопоты (3), хлопотно, приятные / ра-

достные / предпраздничные хлопоты, заботы 

(2), готовка (2), суета (3), затраты, уборка, 

усталость, не высплюсь, головная боль, грязная 

посуда, мусор. В ответах же наших соотече-

ственников советского периода такого «пище-

вого разгула» не наблюдается вовсе. 
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Таблица 1. Реакции респондентов на стимул «праздник» по группам 

 

группа 

характеристик 
1986-1996 2007-2018 

названия 

праздников 

Новый год (37), 1 мая (24), Октября (10), 8 

марта (7), день рождения (6), новогодний 

(6), 7 ноября (5), Первое мая (5), Победы 

(4), 9 мая (4), Нептуна (3), Первомай (3), 

Рождество (2) 

Новый год (26),день рождения (13), День По-

беды (3), победа, Рождество (3), Пасха (2), 

юбилей (2), Масленица (2), новогодний 

лица-участники друзья (2), люди, гости 

друзья (33), семья (15), сбор всей семьи, семьи, 

близкие люди (4), родные (3), родственники 

(3), родители (3), мама (3), дети, папа, брат, 

люди (6), гости (18) 

эмоциональное 

состояние,  

настроение 

веселый (59), веселье (28), души (21), ра-

дость (18), весело (10), веселое настрое-

ние, жизни (7), радостный (7), счастье (7), 

удался (5), грустный (3), любимый (3), 

скучный (3), шумный (3), горе (2), испор-

ченный (2), любви (2), мира (2), настоя-

щий (2), радостный день (2), светлый (2), 

святой (2), сердца (2), хорошо (2) 

веселье (115), весело (7), душевно, радостно, 

радость (97), интересно, приятно, тепло (4), 

теплота, жизнь, любовь (2), счастье (28), вдох-

новение, внутренний подъем, мир (2), добро, 

эмоции (4), положительные эмоции (2), пози-

тив (2), настроение (2), хорошее настроение 

(12), прекрасное настроение, отличное настро-

ение, ликование (2), восторг (5), смех (20), 

улыбки (19), улыбка (4), светлый, светло, бла-

гополучие, удовлетворение (3), хорошо 

основные  

действия,  

занятия, 

мероприятия 

демонстрация, застолье (2), выпивка (2), 

песни (2), гулянье, гулять, стол (2), теле-

визор, гости, выставка 

застолье (13), застолье с родственниками, пес-

ни (11), пение, танцы (21), гулянье (2), гулять, 

прогулки (2), прогулки по улицам, демонстра-

ция (2), митинг (2), парады, поздравления (5), 

общение (3), интересное общение, беседы, 

встреча (6), встреча с друзьями (3), свидание с 

родными; банкет (2), торжество (4), дискотека, 

игры (4), концерты, вечеринка, шоу, фестиваль, 

карнавал, конкурсы (2), розыгрыши (2), сюр-

призы (3), представление, утренник в детском 

саду, путешествие 

атрибуты 

флаги, цветы, шарик (2), фейерверк (2), 

красный цвет, красное, еда, елка, бутылка, 

огни, подарки, подарок, цветы и музыка 

музыка (29), громкая музыка (3), подарки (48), 

подарок (7), цветы (11), шарики (24), воздуш-

ные шары (7), шары (6), китайские фонарики, 

бенгальские огни, хлопушка (3), фейерверк 

(11), фейерверки (2), салют (15), цвет, яркие 

цвета, яркие краски, елка (7), запах елки (2), 

запах мандаринов, свет (2), свет огней, золотой 

свет, свечи, колокольный звон, наряд (2), наря-

ды, нарядные платья, праздничная одежда 

общность, 

массовость, 

коллективность 

великий (2), всенародный, наш, большой, 

общий, для всех, всеобщий 

великий (2), единение (2), единство (2), объ-

единение, сплоченность, массовость, традиция 

(2), народное гулянье, наш, вместе, компания 

друзей, много друзей (3), компания (3), много 

людей (2), люди в хорошем настроении, народ, 

много народу, общество (2) 
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Далее рассмотрим содержание выделенных 

групп по порядку.  

Произошли закономерные изменения в со-

ставе праздничного календаря: в 1986-1996 гг. 

– это Новый год, 1 Мая, праздник Октября (7 

ноября), 8 марта, день рождения; у современ-

ников – Новый год, день рождения, День побе-

ды, Рождество, Пасха, Масленица. В советский 

период лидирует Первомай по количеству упо-

минаний, а в нынешнем календаре – Новый 

год. Обратить внимание следует на то, что чис-

ло упомянутых праздников больше у советских 

граждан, что неслучайно. Это свидетельствует 

о том, что праздничный календарь советской 

эпохи был четко регламентирован и встроен в 

жизнь населения, в отличие от настоящего пе-

риода: количество праздников осталось при-

мерно таким же, однако и в сознании совре-

менников отражена только их часть. 

Упоминание лиц – непосредственных участ-

ников праздника – у респондентов советского 

периода ограничилось всего тремя «персона-

жами» и с весьма невысокой частотой упоми-

наний, в то время как у современников наличие 

участников выделяется своим разнообразием и 

высокой частотой. Наблюдаются некоторые 

отличия и в содержательном аспекте: если в 

первом случае участники праздника охаракте-

ризованы существительными во множествен-

ном числе и семантически довольно обобщен-

ными, то во втором случае налицо смещение 

акцента на персонификацию и проявление вы-

раженной направленности на семью. Данные 

показатели указывают на то, что праздники 

практически совсем переместились «с улицы» 

и стали преимущественно домашними.  

В группе «эмоциональных состояний» в це-

лом картины схожи. Единственное, на что здесь 

следует обратить особое внимание, – это нали-

чие упоминаний эмоций негативного характера 

наряду с позитивными у наших предшествен-

ников, что является показателем амбивалентно-

сти переживаний, испытываемых во время 

праздника. 

В следующей группе («основные действия, 

занятия, мероприятия») также нет особых раз-

личий, кроме все того же большего разнообра-

зия в реакциях у современников. 

Состав атрибутов претерпел некоторые из-

менения, что вполне объяснимо ввиду смены 

общественно-политической парадигмы. Среди 

них уже не видно флагов и других атрибутов 

красного цвета, зато заметно изобилие других, 

зачастую не особенно нужных. Последнее 

наблюдение довольно четко отражает совре-

менную тенденцию к избыточному увлечению 

внешним антуражем, что идет в ущерб понима-

нию содержательного наполнения праздника. 

Можно предположить, что эта же причина кро-

ется и в столь выраженном интересе к гастро-

номическому аспекту празднования. Отсут-

ствие или несоблюдение (по незнанию или не-

желанию) тех или иных ритуалов и обрядов 

оставляет свободное пространство в празднике, 

которое очень быстро заполняется более про-

стым содержанием – например, как в данном 

случае, едой. 

Что касается последней группы характери-

стик праздника, то интерес представляет сле-

дующее: «общность» выражена, на первый 

взгляд, схожими по смыслу словами, но с весь-

ма ощутимой разницей в тональности. Для со-

ветского периода характерна тенденция на все-

общий охват, на всенародность, но при этом 

считывается некоторая отстраненная обезли-

ченность, в противоположность более выра-

женной персонификации у современников, ко-

торые хоть и тяготеют к единению, но все же в 

более тесном кругу. Во многом данное распре-

деление «объединяющих характеристик» 

напрямую связано с особенностями идеологии: 

в советский период приветствовались прежде 

всего коллективные проявления и ориентация в 

большей степени на социум, на группу, а не на 

кого-то конкретного или себя. 

Далее анализ эмпирических данных строил-

ся на распределении полученных ассоциаций 

по частоте упоминания. Была составлена таб-

лица, в которой приведены ассоциации на сло-

во «праздник», получившие наибольшее коли-

чество упоминаний (выше шести), в порядке 

убывания (таблица 2). 
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Таблица 2. Реакции респондентов на стимул «праздник» по частоте упоминаний 

 

1986-1996 гг. 2007-2018 гг. 

реакции частота реакции частота 

веселый 59 веселье 115 

Новый год 37 радость 97 

веселье 28 подарки 48 

1 Мая 24 друзья 33 

детства 21 музыка 29 

души 21 счастье 28 

радость 18 Новый год 26 

каждый день 16 шарики 24 

весны 11 танцы 21 

весело 10 смех 20 

Октября 10 улыбки 19 

демонстрация 9 гости 18 

большой 8 отдых 16 

8 Марта 7 семья 15 

будни 7 салют 15 

жизни 7 торт 14 

радостный 7 день рождения 13 

счастье 7 застолье 13 

день рождения 6 фейерверк 13 

новогодний 6 песни 11 

  цветы 11 

  шум 9 

  выходной 7 

  весело 7 

  подарок 7 

  елка 7 

  воздушные шары 7 

  шампанское 6 

  люди 6 

  шары 6 

 

 

Здесь стоит упомянуть одно важное 

пояснение, которое делает Е.Ф. Тарасов при 

описании построения Русского ассоциативного 

словаря. В частности, он указывает, что в 

каждой статье словаря, содержащей список 

слов-реакций, четко различимы частотные 

реакции и одиночные; при этом «частотная 

часть АП (ассоциативного поля) устойчива во 

времени и, вероятно, содержит реакции, 

обладающие узуальными связями со словом-

стимулом» [7, с. 36]. Мы же обратим внимание 

не только на те слова-реакции, которые имеют 

наибольшую частоту упоминаний, но и на те, 

которые вместе с тем присутствуют в обоих 

временных периодах. 

При сравнении содержимого двух столбцов, 

весьма заметно, что в левой половине таблицы 

ассоциации даются в большей степени как 

продолжение слова «праздник» (праздник 

души, веселый праздник и др.), а в правой – это 

в основном самостоятельные слова, не 

предполагающие построения словосочетания. 
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Это означает, что в ответах респондентов 

советского периода между стимулом и 

реакцией устанавливаются отношения предика-

ции (т.е. приписывания признака), а у 

современников данный тип построения 

словосочетаний отсутствует. Возможно, это 

связано с некоторыми изменениями в 

механизмах восприятия действительности 

и/или способах ее интерпретации, связанных с 

переменами общего уклада жизни и общего 

мировосприятия.  

Примечательно, что в полном списке слов-

реакций (в табл. 2 приведены лишь слова, 

превысившие значение шести) периода 1986-

1996 гг. присутствуют такие, которые 

представляют собой амбивалентную картину 

праздника, что отражает его специфическую 

характеристику – праздник по своей природе 

амбивалентен. Вот несколько примеров 

противоположных характеристик: грустный – 

радостный, скучный – веселый, горе / 

несчастье – радость / счастье, на улице – на 

селе, удался – не удался, пришел – прошел, 

будет – не будет, кончился – начался, 

настоящий – выдуманный, отдых – труд(а), 

общий – мой и др. В ответах наших 

современников подобной закономерности 

обнаружить не удалось. Данный факт отчетливо 

указывает на тенденцию к постепенному 

отклонению от признанного «классическим» 

(подлинным) бытования праздника, в котором 

одновременно присутствуют взаимоисключаю-

щие друг друга компоненты (горе и радость, 

слезы и смех, смерть и возрождение). Хотя 

именно в этом заключается та особость и 

специфичность периода празднования, который 

представляет собой время перехода из одного 

«мира» в другой, время выбора направления 

движения к одному из полюсов, о котором 

говорилось в самом начале статьи. 

Отдельного рассмотрения требует одна из 

основных черт праздника, отличающая его от 

повседневности – освобождение от труда. У 

наших современников это: выходной день (2), 

выходной (7), лишний выходной день, отдых 

(16), отдохновение, отдых от повседневных 

будней, чувство расслабленности и отдыха, 

свобода (6). Реакции респондентов советского 

периода выглядят следующим образом: 

выходной (5), отдых (4), свобода, свободное 

время. Снова заметен перевес в количестве и 

разнообразии реакций у современников. И все 

же важным является сам факт сохранения и 

представленности в языковом сознании этой 

основополагающей характеристики праздника: 

восприятие праздничного периода как времени, 

свободного от труда и забот.  

Теперь обратим внимание на то, что же 

осталось неизменным в празднике, какие слова-

реакции присутствуют в обоих временных 

периодах. Таковыми являются: веселье, 

радость, Новый год, счастье, весело, день 

рождения. Именно они сохраняют, так 

называемый, «след» в языковом сознании 

среднего носителя языка и остаются 

встроенными в него, что отражено в их 

количественном показателе. Объединив 

однокоренные слова весело и веселье, получаем 

своеобразную триаду «веселье – радость – 

счастье», в которой заключены главные для 

человека позитивные чувства, необходимые ему 

на протяжении всей его жизни. А Новый год и 

день рождения можно рассматривать в качестве 

образцов настоящего праздника, который 

выбирается большинством респондентов как 

советского, так и нынешнего периодов, вот уже 

на протяжении тридцати с лишним лет.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что лидирующими оказываются элементы 

не предметного мира человека, а явления его 

более тонкой сферы – эмоционально-душевной, 

что указывает на ее неизменную значимость и 

актуальность. Высказанная Е.Ф. Тарасовым 

точка зрения об устойчивости во времени 

частотных частей АВП нашла свое 

подтверждение в нашем эмпирическом иссле-

довании: выявленные веселье, радость и 

счастье (1) оказались устойчивыми, что 

отражено их «встроенностью» в языковое 

сознание современников, и (2) они действитель-

но обладают узуальными (отвечающими 

принятому в данном языковом коллективе 

употреблению языковых единиц) связями со 

словом «праздник». На психологическом языке 
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это означает, что, будучи закрепленными в 

языковом сознании носителей языка, они, во-

первых, являются константными и, во-вторых, 

играют роль трансляторов накопленного опыта 

предыдущих поколений и общей национальной 

памяти. 

 

Заключение 

Основываясь на понимании языкового 

сознания как механизма взаимодействия 

психики, мышления и речи, мы можем 

утверждать, что рассмотрение ассоциативных 

реакций на слово-стимул, зафиксированных в 

языке в определенный момент времени, дает 

возможность получить представление о том, 

каким видится то или иное явление самим 

носителям языка. Сравнение ассоциативно-

вербальных полей слова «праздник» 

позднесоветского и современного периодов, 

позволило обнаружить как существенные 

различия в восприятии праздника, так и 

наличие сходных неизменных черт, которыми 

являются веселье, радость и счастье.  
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Accumulating and transferring the most important values for society, holiday sets a certain rhythm of 

human life, embedded in the general rhythms (of society, nature, the universe). It has certain features 

that persist in its content for different time periods, which allows the holiday to perform a stabilizing 

role in the social structure of society. With the help of associative method it was made an attempt to 

identify "traces" of the very recent holiday (festive) past in language consciousness of contemporaries. 

By comparing the associative-verbal fields (AVF) of the word "holiday" in the late Soviet and modern 

periods there were revealed some characteristics of a holiday presented in both AVF. It is concluded 

that they are permanent, as they reflect the basic needs required for a holiday day. 
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