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Антропоцентрический подход к описанию географических пространств 

 

     Наука топонимика   находится  на стыке географии и лингвистики, поэтому      

традиционный способ  семантизации  топонимов фактически представляет 

собой описание  географических пространств, названных этим топонимом. В 

зависимости от  цели  описания   оно может быть   более  или менее 

развернутым. "Географический энциклопедический словарь" определяет 

географическое пространство как "форму существования географических 

объектов и явлений в пределах географической  оболочки; совокупность 

отношений между географическими объектами, расположенными на 

конкретной территории и развивающимися во времени". (Географический 

энциклопедический словарь 1988, с.56)  

     В данной статье мы   предлагаем  антропоцентрический подход к 

семантизации топонима, что обеспечит несколько иной (антропоцентрический)  

взгляд на  описание географического пространства. Включение  в описание 

географического пространства  психолингвистического значения топонима, 

обозначающего это пространство, несет в себе  информацию  о том, как данное 

географическое пространство представлено в сознании носителей русского 

языка.  

Материалом для формулирования психолингвистического значения 

топонима служат результаты психолингвистических экспериментов.   В 

зависимости от того, представленность географического  пространства в   

сознании какой группы населения нас интересует, выбирается 

соответствующая группа испытуемых. Это  могут быть местные жители  

данного географического пространства или обитатели других местностей.  

Кратко опишем предлагаемую  процедуру экспериментов на примере 

проведенного нами исследования  10  топонимов в рамках диссертационного 

исследования "Топонимы, символизирующие Россию в актуальном языковом 



сознании носителей русского языка",  в ходе которого использовались методы 

"свободного и направленного психолингвистического эксперимента. 

Испытуемым была предложена следующая инструкция: 

1. Свободный ассоциативный эксперимент:  

Напишите любое слово, которое ассоциируется у вас со словом … 

2. Направленный ассоциативный эксперимент:  

Ответьте на вопрос: «... – какая?(какой?)» 

В конце анкеты испытуемым было предложено указать возраст, пол и 

дату заполнения анкет.  

В результате обработки и обобщения полученных экспериментальным 

путем по каждому топониму данных двух экспериментов были сформированы 

описания психолингвистических значений изучаемых топонимов." (Дьяконова, 

2022, с.13) 

Приведем результаты  работы с топонимом Москва. 

  

Эксперименты проводились в январе – мае 2018 г. Испытуемыми в 

каждом эксперименте выступило по 100 человек: лица мужского и женского 

пола в возрасте от 8 до 83 лет. Испытуемыми выступали жители Москвы, 

Московской области, Тамани, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владивостока. 

После обработки полученных результатов было сформулировано 

психолингвистическое значение топонима "Москва".  

МОСКВА 

Большая красивая столица с быстрым темпом жизни и плохой экологией. 

Город 0,03 большой 0,20 красивый 0,15 российский 0,02 с быстрым 

темпом жизни 0,20 столица 0,06, имеющая много достопримечательностей 0,06, 

разнообразная 0,09 с плохой экологией 0,09 шумная 0,08, православная 0,08, 

проживает много людей 0,07, характерно наличие пробок 0,06, развита 

транспортная сеть 0,11, современный 0,11 деловой центр 0,11, яркий 0,08 

родной 0,08 город возможностей 0,07, статусная 0,07, посещаемая лицами из 

других городов 0,06, древняя 0,06, много развлечений 0,06, доминирует 



красный цвет 0,04, агрессивная 0,03, город детства 0,03, с высоким уровнем 

жизни 0,03, постоянно в состоянии ремонта 0,03, любимая 0,03, есть вокзалы 

0,03, переулки 0,03, серая 0,02, культурный центр 0,02, есть водоемы 0,01, 

образованная 0,01, проживают лица разных национальностей 0,01, плохой 

город 0,01. 

Таким образом, мы видим, как географическое пространство, 

обозначаемое топонимом "Москва" представлено в сознании носителей 

русского языка. 

     Сравним данное описание с традиционным описанием географического 

пространства, обозначаемого топонимом "Москва", взятым из "Большого 

энциклопедического словаря". "МОСКВА — столица Российской Федерации, 

город-герой, центр Московской обл. Москва — город федерального значения, 

субъект Российской Федерации. Крупнейший в стране и один из важнейших в 

мире политический, промышленный, научный и культурный центр. 

Расположена в Европейской части Российской Федерации, в междуречье Оки и 

Волги, на р. Москва. Граница города в основном проходит по Московской 

кольцевой автомобильной дороге. Площадь ок. 1000 км2. 8667 тыс. жителей 

(1993; 8881 тыс. жителей, включая населенные пункты, подчиненные 

городской администрации). Крупный транспортный узел (железнодорожные, 

автомобильные дороги, речные порты, 4 аэропорта — Внуково, Домодедово, 

Шереметьево, Быково). Впервые упомянута в летописи под 1147. С 13 в. центр 

княжества, в 14 в. центр Великого княжества Московского, со 2-й пол. 15 в. 

столица единого Российского государства. С перенесением столицы России в 

Санкт-Петербург (1712) сохранила значение второй столицы. Во время 

Отечественной войны 1812 в сентябре-октябре находилась в руках 

французских войск Наполеона I и была сильно разрушена. После крестьянской 

реформы 1861 в Москве возросло число текстильных, обувных, пищевых и 

металлообрабатывающих предприятий. В нач. 20 в. Москва стала одним из 

крупнейших промышленных и культурных центров России. 2(15).11.1917 

установлена советская власть. С 12.3.1918 столица РСФСР, в 1922-91 — СССР, 



с 1991 — Российской Федерации. Ведущее место в промышленном 

производстве в Москве занимают машиностроение и металлообработка. 

Развиты: автомобилестроение (ПО: "ЗИЛ", "Москвич") — станкостроение (ПО: 

станкостроительное "Красный пролетарий", "Станкостроительный завод" им. С. 

Орджоникидзе; заводы координатно-расточных станков, автоматических линий 

и др.) — электротехническая промышленность (завод "Динамо" и др.) — 

приборостроение (ПО: "Манометр", "Геофизприбор" и др.); заводы: тепловой 

автоматики, часовые, подшипниковые и др.; производство химического 

оборудования). Металлургическая (завод "Серп и молот" и др.) — химическая 

и нефтеперерабатывающая (ПО: "Каучук", "Красный богатырь" и др.; заводы: 

химические, шинный и др.) промышленность; производство стройматериалов. 

Предприятия легкой (комбинаты: хлопчатобумажный "Трехгорная 

мануфактура", шелковый "Красная Роза"; обувные фабрики: "Буревестник", 

"Парижская Коммуна" и др.) — пищевкусовой (мясная, молочная; 

кондитерские фабрики "Красный Октябрь", "Большевик", "Рот-Фронт", им. 

Бабаева; табачные фабрики "Ява", "Дукат" и др.) промышленности. 

Метрополитен (с 1935; 150 станций на 1 сентября 1994). В Москве — 

Российская Академия наук (РАН) — отраслевые академии: Российская 

академия сельскохозяйственных наук (РАСХН) — Российская АМН, 

Российская академия образования (РАО) — Российская академия художеств 

(РАХ); св. 1000 НИИ и КБ. Св. 80 вузов (в т. ч. университеты, военные, 

медицинские, художественные, духовные и другие вузы). Св. 60 

профессиональных театров, в т. ч. Большой, Малый, МХАТ им. Чехова, МХАТ 

им. Горького, театры: им. Вахтангова, им. Ермоловой, им. Маяковского, им. 

Моссовета, "Сатирикон", Сатиры, "Современник", "Ленком", Театр на Таганке, 

Центральный театр Российской армии, Российский молодежный, Центральный 

театр кукол; библиотеки (Российская государственная, иностранной 

литературы, Историческая и др.) — 74 музея, в т. ч. Исторический, 

Изобразительных искусств им. Пушкина, музейное объединение 

"Государственная Третьяковская галерея" и др. Старая часть Москвы имеет 



радиально-кольцевую планировку. Историческое ядро Москвы — ансамбль 

Московского Кремля, рядом с ним Красная площадь, храм Василия 

Блаженного. Среди сохранившихся памятников — церковь Вознесения в 

Коломенском, архитектурные комплексы монастырей (Андроникова, Донского, 

Свято-Данилова, Новодевичьего, Симонова и др.) — ансамбли усадеб (Кусково, 

Останкино, Кузьминки, Царицыно и др.) — церкви и отдельные здания 17 в., 

жилые и общественные здания 18 — 1-й пол. 19 вв. в стиле классицизма — 

Пашков дом (ныне корпус Российской государственной библиотеки) — 

Благородное собрание (Колонный зал) — старое здание Московского 

университета, Большой театр. В 1920-30-е гг. были реконструированы центр 

Москвы и крупнейшие магистрали (при этом разрушены некоторые ценные 

памятники истории и архитектуры). С сер. 50-х гг. застраивались большие 

городские районы по типовым проектам, созданы новые микрорайоны и 

крупные общественные сооружения: высотные здания (в т. ч. университет на 

Воробьевых горах) — комплекс Центрального стадиона в Лужниках, 

Государственный Кремлевский Дворец, ансамбль Нового Арбата, ряд 

олимпийских объектов. Игры XXII Олимпиады (1980). Вокруг Москвы 

сложилась крупнейшая в Российской Федерации городская агломерация". 

(интернет ресурс https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/203526 ) 

Перечислим семы, совпадающие в психолингвистическом и традиционном 

описаниях: город, большой, российский, столица, имеющая много 

достопримечательностей, развита транспортная сеть, современный деловой 

центр, проживает много людей, разнообразная, древняя (из традиционного 

описания можно сделать такой вывод, исходя из приведенных исторических 

данных), много развлечений (из традиционного описания можно сделать такой 

вывод, исходя из приведенных   данных о музеях, театрах и т.д.), есть вокзалы, 

культурный центр, есть водоемы, православная (из традиционного описания 

можно сделать такой вывод, исходя из приведенных   данных о сохранившихся 

монастырях и храмах, а также исторических данных), образованная (из 

традиционного описания можно сделать такой вывод, исходя из приведенных   



данных о различных  учебных заведениях), с плохой экологией (из 

традиционного описания можно сделать такой вывод, исходя из данных о 

промышленности Москвы). 

       В традиционном описании не представлены следующие семы: красивый,     

быстрым темпом жизни, шумная, характерно наличие пробок, яркий, родной,   

город возможностей, статусная, посещаемая лицами из других городов,   

доминирует красный цвет, агрессивна, город детства, с высоким уровнем 

жизни, постоянно в состоянии ремонта, любимая,   переулки, серая, проживают 

лица разных национальностей, плохой город. 

       Приведем  семы, не представленные в психолингвистическом описании: 

крупнейший в стране, один из важнейших в мире политический, 

промышленный, научный   центр. Расположена в Европейской части 

Российской Федерации, в междуречье Оки и Волги, на р. Москва, граница 

города   проходит по Московской кольцевой автомобильной дороге, место  

проведения XXII Олимпиады (1980). 

      Мы видим, что, в отличие от психолингвистического описания, в 

традиционном описании превалирует перечисление фактов: названия театров, 

заводов, аэропортов и т.д., приводятся исторические сведения, в то время как в 

психолингвистическом описании семы приводятся в обобщенном виде. 

Например, психолингвистическое описание содержит сему "древняя", в то 

время как в традиционном описании мы находим перечень исторических 

фактов, подтверждающих данную "обобщенную" сему.  

Если для традиционного описания    Москвы характерно использование 

сравнений: крупнейший в стране и один из важнейших в мире, то в 

психолингвистическом описании они отсутствуют. 

      Интересен также факт, что в психолингвистическом описании Москвы 

никак не фигурирует ее географические характеристики, с которых начинается 

традиционное описание. 

      Так же в психолингвистическом описании  мы можем обнаружить 

антропоморфные семы, отсутствующие в традиционном. Антропоморфными 



семами мы называем семы, уподобляющие денотат человеческому существу, 

например, агрессивная, образованная. (Дьяконова 2022, с.15). Таким образом, 

очевидно, что психолингвистическое описание в значительной степени 

расширяет и уточняет традиционное описание географического пространства. 

        Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что было бы весьма 

полезно дополнить традиционное описание географических пространств 

психолингвистическим описанием, сделав его одной из характеристик 

географического пространства.  
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