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Аннотация
Постановка проблемы. В статье прослеживается динамика стереотипной составляющей 

культурно-географического образа Сибири в языковом сознании российских студентов раз-
ных поколений, что осуществляется методом сопоставления данных свободных ассоциатив-
ных экспериментов.

Целью статьи является реконструкция культурно-географического образа Сибири в языко-
вом сознании российских студентов для выявления его возможной динамики. 

Методология (материалы и методы). Реконструкция культурно-географического образа 
Сибири осуществляется с опорой на метод свободного ассоциативного эксперимента с привле-
чением трех словарей ассоциативных норм и материалов собственного эксперимента.

Результаты исследования. Сопоставление ядерных зон ассоциативных полей стиму-
ла «Сибирь» продемонстрировало как наличие определенных совпадений, так и значитель-
ные изменения в содержании направлений ассоциирования, а также в их наличии/отсутствии                    
в языковом сознании студентов разных поколений.

Выводы. При стойкости собственно-географических представлений о Сибири, обнаружен-
ных у студентов разных поколений, была отмечена заметная динамика их культурологических 
знаний и психологического восприятия, включенных в совокупный культурно-географический 
образ Сибири.

Авторский вклад. Идея статьи, ее теоретическое осмысление и экспериментальное вопло-
щение принадлежат авторам статьи.

Ключевые слова: культурно-географический образ Сибири, гуманитарная география, 
образная география, стереотипные представления, ассоциативный потенциал, языковое                 
сознание. 

постановка проблемы. Предметом исследования в статье является 
культурно-географический образ региона, входящий в понятийный аппа-
рат активно развивающегося научного направления – гуманитарной гео-

графии, которое ориентировано не на описание физических географических объ-
ектов и их реально существующих характеристик (что является предметом фи-
зической географии), а на их интерпретацию, происходящую в человеческом со-
знании. В работах основателя отечественной гуманитарной географии Д.Н. За-
мятина гуманитарная география определяется как междисциплинарное научное 
направление, изучающее различные способы представления и интерпретации               
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земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (мен-
тальную) деятельность [Замятин, 2010, с. 26–27].

В сферу интересов одного из направлений гуманитарной географии, назы-
ваемого образной географией [Милославская, 2012], включено исследование                
географических образов самых разных пространственных объектов (стран, ре-
гионов, сторон света и т.д.), которые понимаются как «совокупность ярких, ха-
рактерных, сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, опи-
сывающих какие-либо реальные пространства (территории, местности, регио-
ны, страны, ландшафты и т.д.)» и возникают в результате пересечения и взаимо-
действия различных географических и парагеографических понятий, при этом 
к последним относятся любые культурологические, исторические, политологи-
ческие, экономические и др. понятия и представления, включающие простран-
ственно маркированные компоненты [Замятин, 2003]. Ввиду очевидной много-
компонентности географического образа, многие исследователи используют по-
нятие «культурно-географический образ» [Уваров, 2011; Замятин, 2003; Шару-
хо, Тупицына, 2016; и др.], в содержании которого интегрируются собственно-
географические и культурные, исторические, эстетические и др. представления, 
связанные с определенным географическим объектом.

Интерпретация географических образов нередко происходит в различного 
рода текстах, которые часто становятся материалом для исследования и рекон-
струкции культурно-географических образов [Лавренева, 1998; Лошакова, Смир-
нова, 2019]. Тестовые источники содержат индивидуально-авторские интерпре-
тации географических пространств, ввиду чего их можно отнести к категории ав-
торских культурно-географических образов. 

Представляется, что принципиально важно говорить не только об индиви-
дуальной интерпретации пространственных объектов, но и о некоторых обобщен-
ных стереотипных представлениях о них, которые характерны для определенной 
социальной группы в определенное время на определенной территории. Имен-
но в этом случае речь может идти о существовании определенного культурно-
географического образа, общего для определенной части носителей языка.

Цель работы – с опорой на метод свободного ассоциативного эксперимен-
та определить возможную динамику в содержании, а также степень устойчиво-
сти/изменчивости стереотипного культурно-географического образа Сибири в 
языковом сознании российских студентов. Для выявления возможной динами-
ки, произошедшей в культурно-географических представлениях студентов за 
последние 30 лет, сопоставляются данные «Русского ассоциативного словаря» 
под ред. Ю.Н. Караулова (РАС), материалов «Русского регионального ассоциа-
тивного словаря-тезауруса ЕВРАС» (2014) и свободного ассоциативного экспе-
римента, проведенного нами среди студентов университетов Санкт-Петербурга 
в 2021 г. Дополнительной задачей является нахождение возможных различий, 
связанных с локацией респондентов, для чего будет использован «Сибирский 
ассоциативный словарь русского языка» (СИБАС).
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Материалы и методы. Говоря о методах реконструкции культурно-геогра-
фических образов, следует отметить, что в последние годы появились исследо-
вания, посвященные моделированию образов определенных стран, в которых ис-
пользуются направленные опросы, различного рода анкеты, ментальные карты и 
др., однако до сих пор культурно-географический образ Сибири не исследовался 
на базе языкового сознания определенных социальных групп.

Перспективным направлением реконструкции стереотипных представле-
ний о географических пространствах, на наш взгляд, является обращение к 
психолингвистическим методам, и прежде всего к свободным ассоциативным 
экспериментам. Актуальность такого подхода подтверждается известной идеей     
Ю.Н. Караулова, согласно которой, ассоциативно-вербальная сеть – это «не 
только фрагмент вербальной памяти человека, фрагмент семантических и грам-
матических отношений, но и фрагмент образов сознания, мотивов и оценок рус-
ских» [Русский ассоциативный словарь, 2002].

Обзор научной литературы. Описание Сибири в последние годы стало пред-
метом ряда междисциплинарных исследований, посвященных определению ее 
роли в культуре Европы [Ланца, 2019], описанию культурных ландшафтов горо-
дов Сибири [Гефнер, 2020; Алисов, 2020; и др.] и реконструкции их образов в тек-
стах различного характера [Акелькина, 2020]. В статье предпринимается попыт-
ка реконструкции стереотипной составляющей культурно-географического обра-
за Сибири и ее возможной динамики в языковом сознании российских студентов. 

По общему мнению лингвистов, свободный ассоциативный эксперимент 
дает возможность выявить знания носителей языка об объектах реального мира, 
хранящиеся в его обыденном сознании и находящие отражение в ассоциативных 
значениях слов национального языка [Балясникова и др., 2018], при этом воз-
никают дискуссии по вопросам проведения экспериментов и обработки резуль-
татов, а также их дальнейшего практического использования [Уфимцева и др., 
2016; Козельская, 2016; и др.]. Исходный материал для исследования обыденного 
языкового сознания и наивной географической картины мира содержится в «Рус-
ском ассоциативном словаре» (РАС), созданном под ред. Ю.Н. Караулова. 

Поскольку в процессе восприятия информация о культурно-географическом 
пространстве и его отдельных объектах (в том числе и регионах) может менять-
ся, принципиальным представляется выявление возможных изменений в наи-
вной географической картине мира российских студентов, произошедших с мо-
мента выхода РАС.

С целью выявления динамики «образов сознания, мотивов и оценок» россий-
ских студентов, связанных с культурно-географическими представлениями, были 
использованы материалы «Русского регионального ассоциативного словаря-
тезауруса» Г.А. Черкасовой и Н.В. Уфимцевой (2014), «Сибирского ассоциатив-
ного словаря русского языка» (2008–2020), а также результаты проведенного нами 
в 2021 г. свободного ассоциативного эксперимента среди студентов различных 
специальностей (студенты-филологи, студенты экономических и технических 
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специальностей), обучающихся в Российском государственном педагогическом 
университете им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) и в Российском государствен-
ном гидрометеорологическом университете (Санкт-Петербург), т.е. носителей 
наивных географических представлений. В эксперименте участвовало 110 чело-
век в возрасте от 17 до 25 лет. Эксперимент проводился по методике, разрабо-
танной создателями РАС, в соответствии с которой студентам было предложено               
отреагировать на предложенные стимулы первой возникшей у них ассоциацией. 

Количество реакций на стимул «Сибирь» в РАС – 105, в ЕВРАС – 573, в со-
временном эксперименте – 110, СИБАС – 503 (табл. 1).

Таблица 1
Количественные данные словарей и экспериментов
Quantitative data from dictionaries and experiments

Количество реакций РАС ЕВРАС СЭ СИБАС
Всего реакций на стимул 105 543 110 503
Суммарное количество 
различных реакций на стимул

49 142 65 154

Количество отказов 0 2 1 2
Количество одиночных реакций 
на стимул

38 91 42 106

Результаты исследования. При обработке полученных результатов с помо-
щью количественного анализа была выделена ядерная часть ассоциативных по-
лей, которая представляет собой частотные и повторяющиеся реакции. Ядерные 
ассоциации участников эксперимента на стимул «Сибирь» приводятся в порядке 
их частотности (табл. 2).

Таблица 2
Ядерные ассоциации на стимул «Сибирь»

The main associations for the incentive "Siberia"

РАС ЕВРАС СИБАС Современный
эксперимент

1 2 3 4
тайга, холод, матуш-
ка, снег, ссылка, хо-
лодная, далеко, лес, 
зима, каторга, мороз

холод, ссылка, тайга, 
далеко, лес, холодно, 
снег, Россия, холод-
ная, каторга, дале-
кая, север, мороз, За-
падная, нефть, Урал, 
Ермак, край, город, 
зима, леса, Байкал, 
бескрайняя, большая, 
восток, Колыма, пи-
лот, родина, сослать, 

холод, родина, мо-
роз, холодная, хо-
лодно, ссылка, тайга, 
снег, дом, матушка, 
Ермак, Россия, За-
падная, лес, медведи, 
медведь, Омск, ре-
гион, телеком, край, 
далеко, Красноярск, 
родная, центр, город, 
Дальний Восток, 

холод, тайга, лед, мо-
роз, нефть, снег, про-
стор, ссылка, Байкал, 
золото, зима, газ, мед-
веди, пожары, сосны, 
полезные ископаемые, 
руда, «Девчата», боль-
шая, большие леса, го-
рячий чай, далеко, де-
ревья, дикие живот-
ные, заповедники, 
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1 2 3 4
суровая, Воркута, 
Восточная, глушь, 
ГУЛАГ, даль, Даль-
ний Восток, декабри-
сты, дом, зона, им-
бирь, Камчатка, кра-
сивая, курорт, ма-
тушка, пельмени, 
родная, страна, тун-
дра, тюрьма, холода, 
часть России

каторга, команда, 
красота, мы, наша, 
суровая, богатая, 
богатство, большая, 
земля, зима, кино-
театр, красивая, 
Кузбасс, морозы, 
Новосибирск, 
область, обширная, 
поезд, простор

зима 9 месяцев, ке-
дровые орешки, лес, 
Мамин-Сибиряк, мед-
веди ходят по улицам, 
много снега, невероят-
ная природа, необъят-
ная, поддержка, совет-
ские фильмы, сто слоев 
одежды, стужа, сугро-
бы, суровость, суровый 
климат, тепло души, 
Транссибирская ж/д 
магистраль, тяжело, 
хвойный лес, хвоя, хо-
лодно, шапка-ушанка

 
Поскольку культурно-географический образ является гетерогенным по своей 

сути и формируется в чрезвычайно широком контексте, его моделирование требу-
ет содержательного ранжирования ассоциативно-вербального поля. Следуя идее 
Ю.Н. Караулова, предложившего использование «семантического гештальта», ко-
торый отражает внутреннюю семантическую организацию состава ассоциативно-
го поля, соотнося его строение с отраженной в нем структурой реальной жизни 
[Караулов, 2000], на следующем этапе обработки полученных данных нами было 
выделено максимальное количество параметров, отражающих характер знаний и 
представлений респондентов о культурно-географических особенностях Сибири, 
обусловивших возникновение соответствующих направлений ассоциирования.

Собственно географические представления: местоположение, размер, кли-
мат, ландшафт, растительность и животный мир, ресурсы и др.

Культурно-географические представления: административное устройство и  
достопримечательности, история, культура (искусство, наука), бытовая культура 
(кухня, одежда и др.), прецедентные имена и явления, психологическое восприятие.

Мы произвели ранжирование направлений ассоциирования на уровне ядер-
ной зоны поля. В приведенном ниже материале параметры с нулевым количе-
ством реакций не указываются.

В ассоциативных полях, зафиксированных в РАС, выделены следующие на-
правления ассоциирования: 

1) Собственно-географические представления
Ландшафт: тайга, лес, мох, пейзажи
Климат: холод, снег, холодная, зима, мороз, холодно
Размер: большая, великан, необъятная, обширная
Местоположение: далеко, далекая, Россия, тоже русская земля
Ресурсы: нефть 

Окончание табл. 2

# ЯЗыКОЗНАНИЕ
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Административное устройство и достопримечательности: Восточная, Ко-
лыма, Красноярск, Тюмень

2) Культурно-географические представления
История: декабрист, декабристы, ссылка, каторга, высылать, лагерь, тюрь-

ма, ГУЛАГ
Одежда: валенок
Позитивно-оценочное отношение: как родина, матушка, великая, матушка 

Сибирь, родная, непокоренная
Негативно-оценочное отношение: болезнь, гадость, жуть, не хочу, большая 

деревня
Прецедентные имена: Есенин, Пушкин
Самые частотные параметры: климат, ландшафт, размер, местоположение, 

история.
В ассоциативных полях, зафиксированных в ЕВРАС, выделены следующие 

направления ассоциирования: 
1) Собственно-географические представления
Ландшафт: тайга, лес, леса, тундра
Климат: холод, холодно, снег, холодная, север, мороз, зима, суровая, холода
Размер: большая, бескрайняя, большая
Местоположение: далеко, далекая, глушь, даль, Россия, часть России
Ресурсы: нефть
Административное устройство и важнейшие достопримечательности: За-

падная, Урал, Байкал, Воркута, Восточная, Дальний Восток, Камчатка
2) Культурно-географические представления
История: ссылка, каторга, сослать, ГУЛАГ, декабристы, зона, тюрьма
Позитивно-оценочное отношение: красивая
Негативно-оценочное отношение: нет
Прецедентные имена: Ермак
Кухня: пельмени, имбирь 
В ассоциативных полях, зафиксированных в современном эксперименте, 

можно выделить следующие направления ассоциирования: 
1) Собственно-географические представления
Ландшафт: тайга, лес, большие леса, хвойный лес, заповедники, невероят-

ная природа, деревья, сосны, хвоя
Климат: холод, холодно, зима, зима 9 месяцев, снег, много снега, сугробы, 

суровый климат, суровость, стужа
Размер: простор, большая, необъятная
Местоположение: далеко
Ресурсы: полезные ископаемые, нефть, газ, руда
Административное устройство и важнейшие географические объекты: 

Байкал, Транссибирская ж/д магистраль
Животный мир: дикие животные, медведи
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2) Культурно-географические представления
История: ссылка, ссылки
Позитивно-оценочное отношение: тепло души, поддержка
Негативно-оценочное отношение: тяжело 
Периферийность: медведи ходят по улицам 
Прецедентные имена и явления: Мамин-Сибиряк, «Девчата», советские 

фильмы
Одежда: сто слоев одежды, шапка-ушанка
Еда и напитки: горячий чай, кедровые орешки 
В ассоциативных полях, зафиксированных в СИБАС, выделены следующие 

направления ассоциирования: 
1) Собственно-географические представления
Ландшафт: тайга, лес, тайга, береза
Климат: мороз, холодная, холодно, снег, суровая, зима, морозы, тайга.
Размер: большая, обширная, простор
Местоположение: далеко, Россия
Ресурсы: богатая, богатство
Административное устройство и важнейшие достопримечательности: За-

падная, Омск, Дальний Восток, Кузбасс, Новосибирск
Животный мир: медведи, медведь 
2) Культурно-географические представления
История: ссылка
Позитивно-оценочное отношение: родина, матушка, Родина, родная, красо-

та, мы, наша, богатая, богатство, красивая
Негативно-оценочное отношение: нет
Прецедентные имена и явления: Ермак 
Выводы. Сопоставление материалов словарей и современного эксперимен-

та в хронологическом аспекте продемонстрировало, что при наличии значитель-
ных совпадений были обнаружены определенные изменения как в содержании 
направлений ассоциирования, так и в их наличии/отсутствии в сознании студен-
тов разных поколений. К устойчивым, стереотипным представлениям о Сиби-
ри относятся в первую очередь собственно-географические направления ассо-
циирования, характеризующие ее ландшафт, климат, размер, местоположение. 
В результате формируется устойчивый, стереотипный, хронологически немар-
кированный собственно-географический образ Сибири, представляющей собой 
обширный, далекий от центра регион с чрезвычайно суровым (холодным, мо-
розным) климатом и таежным ландшафтом. Показательно, что такие представ-
ления имеют самый общий характер и могут основываться на знаниях, полу-
ченных студентами из учебников и географических атласов. При этом заметно                                             
актуализировался во временном измерении собственно-географический вектор, 
связанный с природными ресурсами Сибири: помимо зафиксированной в РАС 
реакции «нефть», в современном эксперименте дополнительно появились ча-
стотные реакции «полезные ископаемые», «газ», «золото», «руда». 
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Более заметные изменения коснулись культурно-географической составляю-
щей образа Сибири. Прежде всего, значительно ослабло направление ассоции-
рования, связанное с ее политической историей, хорошо знакомой российским 
студентам последней четверти ХХ в. по школьным учебникам и художествен-
ной литературе. Так, при обилии конкретных частотных реакций в РАС и ЕВРАС,
связанных с судьбой декабристов и историей ГУЛАГА (декабрист, декабристы, 
ссылка, каторга, высылать, лагерь, тюрьма, ГУЛАГ, сослать), в современном 
эксперименте и СИБАС этот вектор редуцировался до одной общей реакции 
«ссылка». 

Оказались достаточно ограниченными представления студентов, находящие 
выражение в прецедентных именах и феноменах, ср.: Пушкин, Есенин (РАС), Ер-
мак (ЕВРАС), Мамин-Сибиряк, Ермак, кинофильм «Девчата», советские филь-
мы (современный эксперимент), Ермак (СИБАС).

С течением времени у студентов появились фрагментарные представления о 
бытовой культуре Сибири, например:

−	о стиле одежды сибиряков ср.: валенок (РАС), сто слоев одежды, шапка-
ушанка, валенки (современный эксперимент); 

−	о сибирской кухне, ср.: пельмени, горячий чай, кедровые орешки, водка (со-
временный эксперимент). 

Принципиально изменилось психологическое восприятие Сибири. Так, при 
многообразии частотных негативно-оценочных реакций в РАС (болезнь, гадость, 
жуть, не хочу, большая деревня) в современном эксперименте зафиксирована 
только одна частотная реакция тяжело, а в ЕВРАС и СИБАС данное направле-
ние ассоциирования не зафиксировано. Впечатляет большое количество и разно-
образие позитивно-оценочных реакций во всех экспериментальных материалах, 
например, как родина, матушка, великая, матушка Сибирь, родная, непокорная 
(РАС); красивая (ЕВРАС); тепло души, настоящая Россия, наше богатство (со-
временный эксперимент); родина, матушка, Родина, родная, красота, мы, наша, 
богатая, богатство, красивая (ЕВРАС).

Обращаясь к возможным различиям в представлениях о Сибири, обусловлен-
ных локацией респондентов, следует отметить, что реакции, зафиксированные в 
СИБАС и в экспериментах, осуществленных в центральных регионах России, со-
держательно принципиально не отличаются. Можно отметить лишь вполне объ-
яснимое повышенное позитивно-оценочное отношение респондентов к своему 
родному краю. 

На современное восприятие Сибири могли повлиять последние события, вви-
ду чего появились реакции: путешествия (стремительное развитие внутреннего 
туризма), пожары (недавние стихийные бедствия в регионе). 

Заключение. Полученные результаты позволяют заключить, что стереотип-
ный культурно-географический образ Сибири является чрезвычайно устойчи-
вым в его собственно-географической составляющей, в то время как культурно-
географическая составляющая значительно трансформировалась по разным 
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причинам: под влиянием изменений в содержании образования и качестве знаний 
студентов (ослабление и утрата историко-политических представлений о роли 
Сибири в политической истории России), в экономике и геополитике (увеличе-
ние мировой значимости природных ресурсов Сибири; постепенное приобрете-
ние ею статуса туристического региона), в увеличении внимания к бытовой куль-
туре сибиряков (прежде всего, к сибирской кухне). Можно заключить, что при 
стойкости собственно-географических знаний у студентов ослабли самые общие, 
«книжные» представления об истории Сибири и появились знания бытового ха-
рактера, и прежде всего заметные тенденции в восприятии Сибири как региона, 
обладающего неисчерпаемыми природными ресурсами, способного выступить в 
роли надежной опоры для всей страны в сложные исторические периоды.
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CULTURAL AND GEOGRAPHICAL IMAGE OF SIBERIA
IN THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS
OF RUSSIAN STUDENTS: DIACHRONIC ASPECT
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Abstract
Statement of the problem. This article traces the dynamics of the stereotypical component of the 

cultural and geographical image of Siberia in the linguistic consciousness of different generations of 
Russian students, which is conducted by benchmarking the data of free-associative experiments.

The purpose of the article is to reconstruct the cultural and geographical image of Siberia in the 
linguistic consciousness of Russian students in order to reveal its possible dynamics.

Methodology (materials and methods). Reconstruction of the cultural and geographical image of 
Siberia is conducted with the support of the free-associative experiment method with the utilization 
of three dictionaries of associative norms and data of the in-house experiment.

Research results. Comparison of the associative fields’ main zones of the stimulus “Siberia” 
demonstrated a presence of not only certain concurrences but also significant changes in the content 
of association directions as well as their presence/absence in the linguistic consciousness of different 
generations of students.

Conclusions. With the consistency of merely geographical perceptions of Siberia revealed 
among different generations of students, a notable dynamic of their culturological knowledge and 
phycological perception enclosed in the comprehensive cultural and geographical image of Siberia 
was distinguished.

Authors’ contribution. The concept of the article, its theoretical comprehension and experimental 
implementation belongs to the authors of the article.

Keywords: cultural and geographical image of Siberia, humanitarian geography, imaginative 
geography, stereotypical images, associative potential, linguistic consciousness. 
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