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В современной лингвистической науке язык рассматривается уже не только как средство коммуникации, но и осо-

бый социокультурный феномен. В сознании каждого человека выстраивается особая языковая картина мира 

(ЯКМ), которая является одной из основ определения социальной идентичности. Важнейшее значение в изучении 

ЯКМ принадлежит понятию «концепт». В представленной статье рассматриваются теоретические и практиче-

ские аспекты функционирования в региональном газетном пространстве концепта «Витебск», который иденти-

фицируется как медиаконцепт. Теоретическая часть работы посвящена описанию особенностей содержания и 

структуры медиаконцепта. В практической части статьи на материале крупнейших газетных изданий Витебщи-

ны представлено описание медиаконцепта «Витебск». Предложенная для этого авторская методика включает 

выделение коннотативных сегментов концепта, а также лексем-репрезентантов, определяющих их 

смыcлосодержательное наполнение. 
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In modern linguistic science a language is examined already not only as a means of communication but also as a special 

social and cultural phenomenon. In the consciousness of each person a special language picture of the world (LPW) which is 

one of bases of determination of social identity is built. The extreme importance in studying of LPW belongs to the notion of 

concept. In the presented article theoretical and practical aspects of functioning in regional newspaper space of a concept of 

Vitebsk which is identified as a media concept, are considered. The theoretical part of the work is devoted to the description 

of features of the contents and structure of the media concept. In the practical part of the article, on the material of the  

largest newspapers of Vitebsk Region, the description of the media concept of Vitebsk is submitted. The author’s method  

offered for this purpose includes allocation of connotative segments of the concept, and also the representative lexemes  

defining their meaning and content filling. 
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современных лингвистических работах 

заметно смещение исследовательских 

предпочтений в сторону изучения регио-

нальных аспектов языкового пространства. 

Это обусловлено тем, что языковые разли-

чия характерны не только для межнацио-

нального уровня, «не менее глубоки разли-

чия, сосуществующие в рамках одного язы-

ка и находящие свое отражение в семантике  

языковых единиц, используемых в подъязы-

ках, обслуживающих соответствующие сис-

темы» [1, с. 15]. Исходя из данного утвер-

ждения, исследователи считают, что регио-

нальный язык – «это вторая по значимости 

(после литературного языка) форма нацио-

нального языка, которая является средством 

общения значительной части населения 

страны» [2, с. 45]. 
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Наличие региональных особенностей 

функционирования языковой системы, прояв-

ляющихся на различных ее уровнях (фонети-

ческом, лексическом, синтаксическом и т.д.), 

позволяет говорить о феномене региональной 

языковой картины мира (РЯКМ) как парал-

лельном варианте ее национальной модели. 

Исходя из концепции РЯКМ, логичными и 

актуальными представляются исследования 

последних лет, посвященные изучению ре-

гиональной языковой личности (РЯЛ)  

(А.С. Зубцов, И.И. Просвиркина, Т.П. Тара-

сенко и др.), а также региональной маркиро-

ванности различных концептов (Е.Г. Малы-

шева, И.И. Бабенко). Наша работа посвящена 

исследованию и реконструкции концептов, 

имеющих не только особое региональное зна-

чение, но и происхождение. 

Однако, несмотря на несомненный при-

оритет, изучение региональной специфики 

структуры и функционирования концептов 

требует затраты значительного количества 

времени. Так, до сих пор полностью не рас-

смотрены все концепты ни одного националь-

ного языка, как впрочем не решены и пробле-

мы их количественного состава, определения 

единой методики их описания и т.д. 

Различия в понимании и функционирова-

нии концептов на национальном и региональ-

ном уровнях обнаруживаются в практическом 

языковом материале. Несомненно, что одним 

из ключевых источников могут служить ре-

гиональные СМИ, так как они не только под-

готовлены местными журналистами, то есть 

представителями РЯЛ, но и являются средст-

вами интерпретации РЯКМ, ориентирован-

ными на различные социальные группы РЯЛ. 

Кроме этого, концепты, описанные посредст-

вом изучения языкового материала СМИ, ло-

гично рассматривать как особый вид – медиа-

концепты, что, естественно, требует дополни-

тельного теоретического осмысления данного 

вопроса в концептологии. 

Основываясь на теоретико-методоло-

гических исследованиях по концептологии 

таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, А.П. Ба-

бушкин, А. Вежбицкая, Ю.Н. Караулов,  

В.И. Карасик, В.А. Маслова, М.В. Пименова, 

И.А. Стерин и др., в данной статье мы ставим 

следующие цели: рассмотреть и разграничить 

понятия «концепт» и «медиаконцепт», уточ-

нить специфику последнего, представить ав-

торскую методику и описать медиаконцепт 

«Витебск». Решение поставленных целей по-

зволит расширить теоретическую базу совре-

менной концептологии, а также будет содей-

ствовать дальнейшей исследовательской дея-

тельности, связанной с практическим описа-

нием региональных концептов, в том числе и 

особенностей их репрезентации в региональ-

ном медиапространстве. 

Материал и методы. В качестве практиче-

ского материала исследования нами выбраны 

публикации самых многотиражных периодиче-

ских печатных изданий Витебщины за 2009–

2013 гг.: «Витебский рабочий» (ВР) и «Народ-

ное слово» (НС) (с июля 2013 г. объединенные в 

одно издание «Витебские вести» (ВВ)), а также 

«Витьбичи» (В). В процессе работы были ис-

пользованы различные методы лингвистиче-

ских исследований, такие, как изучение корпуса 

газетных текстов методом сплошной выборки 

языкового материала и его анализа с помощью 

сравнительного, контекстуального, структурно-

смыслового, контент- и дискурс-анализа.  

В практической части исследования мы исполь-

зовали также математические методы, в частно-

сти метод моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Для реше-

ния комплекса поставленных задач нами был 

разработан алгоритм исследовательской дея-

тельности, который включает три этапа:  

1) теоретический: осмысление различий меж-

ду концептом и медиаконцептом, сравнитель-

ный анализ структуры их формирования и 

специфики функционирования медиаконцепта 

в коммуникативном пространстве печатных 

СМИ; 2) разработка методики описания ме-

диаконцепта; 3) практический, включающий 

а) изучение временных особенностей обраще-

ния печатных изданий Витебщины к медиа-

концепту «Витебск» и б) непосредственное 

описание особенностей репрезентации вы-

бранного медиаконцепта на материале витеб-

ских региональных периодических печатных 

изданий. 

Следуя разработанному плану, постараем-

ся описать отличия понятия «медиаконцепт» 

от понятия «концепт» (на примере печатных 

газетных СМИ). С нашей точки зрения, ме-

диаконцепт – это не просто модель соответст-

вующего концепта, вербализованная в языко-

вом пространстве медиаизданий, но и особый 

социокультурный феномен, формирование 

которого в сознании языковой личности (ЯЛ) 

происходит во многом благодаря усиленному 

вниманию к нему со стороны СМИ. По на-

шим представлениям, существует два способа 

формирования концепта в сознании человека: 

естественный и целенаправленный. Для кон-
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цепта характерна двусторонняя концептуали-

зация, представляющая собой интегративный 

динамический процесс, соединяющий собст-

венную активность психики субъекта, опи-

рающуюся на индивидуальный опыт, имею-

щиеся знания об объекте, и влияние целена-

правленных внешних воздействий. При фор-

мировании медиаконцепта приоритетным яв-

ляется процесс целенаправленного воздейст-

вия на субъекта (читателя) посредством вос-

приятия им медиатекста. Таким образом, 

функционирование медиаконцепта ограничи-

вается коммуникативным пространством 

СМИ, которое выступает ключевым внешним 

фактором в многолетнем процессе аккумули-

рования медиаконцептом культурно значи-

мых коннотаций. Однако вне публицистиче-

ского текста смысло-содержательное напол-

нение, приобретенное концептом в медиапро-

странстве, не теряется, а лишь дополняет зна-

чение, закрепляющее его в качестве отдельно-

го сегмента коллективной концептосферы. 

Иными словами, синтез отдельных смысло-

вых единиц концепта в ментальный комплекс 

коммуникативного сознания ЯЛ генерируется 

и в медиапространстве. 

Различие между концептом и медиакон-

цептом видится и в особенностях их структу-

ры. Так, З.Д. Попова и И.А. Стернин считают, 

что концепт формируется в сознании человека 

из: а) его непосредственного чувственного 

опыта – восприятия мира органами чувств;  

б) предметной деятельности; в) мыслитель-

ных операций с уже существующими в его 

сознании концептами; г) из языкового обще-

ния (концепт может быть сообщен, разъяснен 

человеку в языковой форме); д) путем созна-

тельного познания языковых единиц [3, с. 40]. 

Применительно к понятию медиаконцепт 

предложенная структура заметно сужается: в 

чувственное восприятие не входят осязание, 

обоняние, вкус – в печатных медиаизданиях 

может реализовываться только зрительное 

восприятие. Предметная деятельность челове-

ка в процессе формирования содержательных 

представлений концепта заметно ограничена 

также самими печатными изданиями как 

предметами материального мира. Процесс 

языкового общения при формировании кон-

цептуальных представлений человека в меди-

апространстве является опосредованным, так 

как публицистический текст медиаизданий 

ориентирован не на конкретного человека, а 

на некий образ читателя. Чаще всего данный 

образ соотносится с определенной социаль-

ной группой, для которой данный медиамате-

риал имеет приоритетное значение. Актом 

коммуникации можно, конечно, считать мате-

риалы интервью, однако и в этих газетных 

текстах участники диалога (интервьюер и ин-

тервьюируемый) имплицитно ориентированы 

также на массовую аудиторию. Обратная 

связь адресата (читателя) с адресантом (жур-

налистом) происходит очень редко (например, 

публикация отзыва читателя на материал). 

Четвертый вариант формирования медиакон-

цепта – сознательное изучение языковых еди-

ниц – может быть реализован только в случае 

целенаправленного воздействия на читателя 

путем предложения ему определенного вида 

публицистического материала. 

Следующим этапом проводимого исследо-

вания является разработка методики описания 

функционирующего в печатном тексте газеты 

медиаконцепта, которая, с нашей точки зрения, 

имеет некоторые отличия от существующих 

методик описания концепта. В медиапростран-

стве понимание медиаконцепта личностью про-

исходит на уровне отражения в его языковом 

сознании коннотативных сегментов, представ-

ляющих собой элементы, ассоциативно напол-

няющие содержательную структуру медиакон-

цепта. Иными словами, коннотативные сегмен-

ты – это базовые элементы осмысления, возни-

кающие у человека при обращении к опреде-

ленному явлению (медиаконцепту). В зависи-

мости от личностного опыта, особенностей вос-

приятия окружающей реальности коннотатив-

ные сегменты индивидуальны, однако в сово-

купности понимаются как единое и общее суб-

стантирование медиаконцепта в рамках опреде-

ленной культурной и духовной общности. Так, 

например, в газете «Витьбичи» в материале 

блиц-опроса, посвященного дню рождению го-

рода, на вопрос о том, что изменилось в родном 

городе за последние годы, жители отвечают:  

А) «Появилось столько новых и красивых мест 

для отдыха и развлечений. <...> с удовольстви-

ем семьей ходим в новый парк «Победителей», 

гуляем в старом городе, катаемся на теплохо-

де <...>»; Б) «<...> появился новый жилой мик-

рорайон «Медцентр», заметно приросло и «Би-

лево»»; В) «<...> сейчас каждый выход в город – 

это какой-то «культпоход» (смеется). Каж-

дый раз новые концерты, выставки, конкурсы, 

ярмарки». На второй вопрос о том, на что гра-

доначальству нужно обратить первоочередное 

внимание, горожане дают такие ответы:  

А) «<...> как не стараются наши власти, а во-

просы ЖКХ, по-моему, остаются самыми на-
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сущными»; Б) «Побольше бы внимания к тор-

говле <...>»; В) «Хотелось бы, чтобы жилья в 

городе строилось гораздо больше»; Г) «<...> 

внимательнее относиться к жалобам и обра-

щениям граждан». 

По нашему мнению, контекстуальное со-

держание приведенных примеров дает воз-

можность довольно четко выделить в струк-

туре медиаконцепта «Витебск» важнейшие 

коннотативные сегменты, которые способны 

отразить особенности его смысло-

содержательной репрезентации в сознании 

РЯЛ. К таковым можно отнести жилищную 

инфраструктуру, достопримечательности 

(культурно-исторические объекты), власть. 

Контекстуальная среда печатных газетных 

текстов дает возможность не только выделить 

коннотативные сегменты, но и раскрыть их 

смысл. Ключевое значение здесь имеют лексе-

мы-репрезентанты, образующие общую поле-

вую структуру коннотативной сегментации ме-

диаконцепта. Лексемные элементы представ-

ляют собой не только совокупность слов, 

имеющих ярко выраженное эмоционально-

оценочное значение, но и словосочетания, кры-

латые выражения, фразеологизмы и другие язы-

ковые единицы, позволяющие определить чув-

ственно-содержательное наполнение коннота-

тивного сегмента, а соответственно, и общее 

восприятие медиаконцепта в языковом созна-

нии личности. Репрезентующие лексемы соз-

дают особые интерпретационно-ассоциативные 

точки, формирующие для отдельных коннота-

тивных сегментов содержательные стержни 

выражения личностных отношений к отдель-

ным элементам окружающего мира. Функцио-

нально они способны не просто построить ком-

муникативно-ориентационную среду общего 

восприятия медиаконцепта в коллективном 

языковом сознании, но и указать на отдельные 

эмоционально-психологические особенности 

репрезентации концептосферы, так как вклю-

чают в себя языковые единицы со значениями 

как положительной, так и отрицательной или 

нейтральной коннотации. 

Первым этапом практической части наше-

го исследования стало рассмотрение времен-

ных особенностей обращения региональных 

СМИ к изучаемому медиаконцепту. Актуаль-

ность предпринятого анализа позволяет не 

только выявить публицистическую актив-

ность региональных журналистов, связанную 

с медиаконцептом «Витебск», но и установить 

динамику изменения этой активности в диа-

хронии. С нашей точки зрения, изучение ука-

занных временных характеристик медиакон-

цепта дает возможность определить его зна-

чение в печатном пространстве газетных из-

даний, которые отражают информационные 

запросы массовой аудитории. Таким образом, 

темпоральная зависимость отображает акту-

альность медиаконцепта для РЯЛ и актив-

ность ее обращения к соответствующей  

тематике. 

Используя для этой части работы метод 

математического моделирования, обратимся к 

установлению частотности публикаций, со-

держательно связанных с медиаконцептом 

«Витебск», в ведущих газетных изданиях Ви-

тебщины. В качестве рабочей гипотезы было 

принято предположение об отсутствии темпо-

ральной зависимости обращения печатных 

СМИ к изучаемому медиаконцепту. Выборка 

практического материала за пять лет позволя-

ет выстроить диаграмму, содержащую коли-

чественные показатели публикаций, контек-

стуально связанных с Витебском, в течение 

каждого месяца: 
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Предпринятый анализ в синхроническом и 

диахроническом аспектах показывает отсут-

ствие явной временной зависимости обраще-

ния к выбранному медиаконцепту в газетных 

изданиях Витебщины в течение года. Наличие 

небольшого спада числа публикаций в начале 

года мы объясняем уменьшением общего ко-

личества информационных печатных полос 

газетных изданий и увеличением объема рек-

ламных текстов-поздравлений. 

Реализация следующего подпункта вы-

строенного исследовательского алгоритма 

заключается в описании содержательного на-

полнения медиаконцепта «Витебск», отра-

женного в смысловой структуре коннотатив-

ных сегментов. Выделение коннотативных 

сегментов следует проводить по принципу 

частотности к их обращению в публикуемых 

материалах. Именно поэтому, на наш взгляд, 

обязательным является количественный ана-

лиз корпуса газетных публикаций, соотнесен-

ных с определенным коннотативным сегмен-

том, за несколько лет. Проведенный анализ 

синхронизации контекстуального содержания 

газетных медиатекстов показал, что выделен-

ные ранее коннотативные сегменты (жилищ-

ная инфраструктура, достопримечательно-

сти (культурно-исторические объекты), 

власть) следует дополнить социальной ин-

фраструктурой, промышленностью, собы-

тиями и мероприятиями культурной жизни. 

Кроме этого, можно выделить еще не менее 

пяти коннотативных сегментов изучаемого 

медиаконцепта, однако количественные пока-

затели обращения к ним дают основания счи-

тать их второстепенными. Интересным пред-

ставляется тот факт, что вопросы экономиче-

ского развития города не имели приоритетно-

го значения в изучаемых изданиях, поэтому 

не рассматриваются нами в числе важнейших 

коннотативных сегментов медиаконцепта 

«Витебск». 

В качестве примера для описания содержа-

тельного наполнения коннотативных сегмен-

тов, а следовательно, и самого медиаконцепта 

мы выбрали социальную инфраструктуру и 

власть. Коннотативный сегмент «Социальная 

инфраструктура» представлен в региональ-

ной прессе публикациями, тематически свя-

занными с состоянием, особенностями функ-

ционирования социальной сферы города, к 

которой относятся учреждения образования и 

здравоохранения, объекты общественного 

питания и торговли, бытового обслуживания, 

благоустройство территорий, работа объектов 

бытового обслуживания, транспортная систе-

ма и т.д. В исследуемом корпусе газетных ма-

териалов описание указанного сегмента имеет 

содержательно как положительную (чаще), 

так и отрицательную (реже) коннотацию:  

А) «Появились новые маршруты городских 

автобусов. Буквально через несколько месяцев 

будет открыт троллейбусный маршрут в 

микрорайон «Медцентр», а к началу нового 

учебного года там откроется детский сад» 

(НС); Б) «<…> были прекрасные асфальти-

рованные дорожки с освещением, теперь кру-

гом грязь, не предусмотрено даже малейшее 

освещение между проходом около домов» (В); 

В) «Не мало потрудиться предстоит на ре-

конструируемых объектах: Концертный зал 

«Витебск», библиотека им. М. Горького, 

детская поликлиника по ул. Чкалова, тера-

певтический корпус больницы скорой меди-

цинской помощи» (ВР); Г) «До сих пор оста-

ются проблемными бордюры, остановки об-

щественного транспорта, неправильно уста-

новленные пандусы или их отсутствие. На 

данный момент ремонту с учетом этих ню-

ансов подлежат областная клиническая 

больница, терапевтический корпус больницы 

скорой медицинской помощи, готовится к 

реконструкции 1-я городская больница» (ВВ). 

Стоит отметить, что положительный 

имидж социальных объектов города создается 

в основном в журналистских текстах: А) «Ви-

тебск с каждым днем становится краше» 

(ВР); Б) «Теперь по качеству сервиса и техно-

логиям железнодорожный вокзал ничем не 

уступает европейским аналогам. Строите-

лям удалось сохранить примечательный об-

лик здания, полностью модернизировав его 

изнутри» (НС); В) «<…> Витебск обретает 

новое лицо красивого, чистого, уютного го-

рода» (В); Г) «Аттракционы находятся в хо-

рошем техническом состоянии. Некоторые 

из них предназначены только для детей, на 

остальных можно развлекаться всей семьей» 

(ВВ). В то же время материалы, подготовлен-

ные на основе бесед и интервью с жителями 

города, содержательно более негативны:  

А) «С. Зверев обеспокоен санитарным со-

стоянием улиц в Клиническом поселке: водо-

отводные канавы возле домов засыпаны му-

сором, сообщает витебчанин, возле дорог 

лежат строительные материалы, которые 

мешают проехать на автомобиле» (В);  

Б) «<…> на работу приходится ехать в пе-

реполненных автобусах, интервалы между 

маршрутами очень большие. <…> Порой 
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приходится с детьми мерзнуть на останов-

ках часами» (НС); В) «Казалось бы, элемен-

тарная для обычного человека вещь – доб-

раться до медучреждения. Для людей с огра-

ниченными возможностями это настоящая 

проблема» (ВВ); Г) «А вот в пригородных зо-

нах, в местах отдыха несанкционированные 

свалки сплошь и рядом» (ВВ). 

Как отмечалось ранее, общее смысловое на-

полнение коннотативных элементов отражается 

в контекстуальной структуре публицистическо-

го материала, где ключевое значение имеют 

лексемы-репрезентанты. В описании коннота-

тивного сегмента «социальная инфраструктура» 

они представлены широким спектром различ-

ных языковых единиц. К самым распространен-

ным относятся существительные (уборка, ре-

монт, дефицит, объект, план, маршрут и др.), 

в том числе специальные строительные и до-

рожные термины (термореновация, конструк-

ция, рельеф, изоляция, реконструкция, монтаж, 

подрядчик, дорожная сеть (полотно, покры-

тие) и др.), отглагольные существительные 

(отсутствие, строительство, облагоражива-

ние, планирование, модернизация, устройство, 

благоустройство, перепрофилирование, устра-

нение), а также краткие прилагательные (краси-

во, удобно, уютно, современно, темно, сложно 

и т.д.). Кроме этого, высокой частотностью 

употребления отличается группа прилагатель-

ных, имеющих эмоционально положительное 

значение, с примыкающими к ним существи-

тельными, называющими организации и объек-

ты инфраструктуры: современные школы, дет-

ские сады, поликлиники; отремонтированные 

кафе, рестораны; уютные парки, скверы, кафе, 

зоны отдыха; отреставрированные фасады, 

здания, сооружения и др. Самое большое рас-

пространение в публицистических материалах, 

посвященных социальной инфраструктуре Ви-

тебска, получили безличные конструкции с 

краткими причастиями (решено провести, про-

изведено обследование, выполнено решение, по-

лучено разрешение, необходимо устранить, 

вынесено предупреждение, разработан план и 

др.). Нами отмечена также высокая частотность 

использования в публицистических текстах ме-

стных СМИ группы существительных, имею-

щих семантически подобные значения с отри-

цательной смысловой коннотацией: жалоба, 

нарекание, недовольство, недостаток, ущерб. 

Выбор в качестве практического анализа 

репрезентации медиаконцепта «Витебск» в 

материалах местных газетных изданий конно-

тативного сегмента «Власть» обусловлен не-

сколькими факторами. Во-первых, это частот-

ность обращения региональных печатных ме-

диаизданий к указанной теме, что подтвержда-

ется наличием специальных рубрик в изучае-

мых изданиях: «Власть» (В), «Власть и люди» 

(НС, ВВ). Во-вторых, особую исследователь-

скую актуальность изучаемый коннотативный 

сегмент приобретает в связи с наличием в пуб-

ликациях, связанных с работой органов город-

ского управления, правоохранительных орга-

нов, руководства предприятий и организаций 

города, большого количества интервью и мате-

риалов, подготовленных на основе интервью, 

бесед с жителями Витебска. С нашей точки зре-

ния, это позволят наиболее адекватно оценить 

понимание сегмента в сознании РЯЛ, так как 

данные газетные тексты в большей степени от-

ражают экстралингвистические – прагматиче-

ские, социокультурные, психологические, эмо-

циональные и другие факторы языковой дея-

тельности. В-третьих, публицистические тек-

сты, раскрывающие содержание сегмента 

«власть», часто пересекаются с описанием дру-

гих, выделенных нами коннотативных сегмен-

тов. Обратимся к примерам, отражающим эмо-

циональное отношение жителей города к мест-

ным властям: А) «С такими властями жить 

нельзя» (ВР); Б) «Руководство <…> никогда не 

обходит нас вниманием, всегда с пониманием 

относится ко всем просьбам» (В); В) «Хорошо 

хоть в городском руководстве нашлись поря-

дочные люди <…>» (В); Г) «<…> разве можно 

после этого верить таким властям?» (ВР);  

Д) «<…> специалисты только обещают <…>» 

(НС). Анализ корпуса газетных текстов показал, 

что негативная оценка деятельности власти со 

стороны читателей печатных медиаизданий с 

каждым годом снижается. В то же время жур-

налистские тексты чаще всего направлены на 

положительное описание деятельности управ-

ленческих органов: А) «Успехи в работе город-

ских чиновников говорят сами за себя» (НС);  

Б) «Положительная оценка дана исходя из ре-

зультатов работы местных администраций» 

(В); В) «Победа в конкурсе в номинации «Луч-

ший город для бизнеса Беларуси-2013» сами за 

себя характеризуют работу чиновников на 

местах» (ВР); Г) «Городские власти всегда с 

самым пристальным вниманием относятся к 

обращениям горожан» (ВВ); Д) «На «прямую 

линию» к председателю облисполкома дозвони-

лись 33 человека, однако реальную помощь по-

лучит значительно больше людей» (ВР);  

Е) «Судебная власть должна олицетворять 

справедливость» (ВР). 
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Стоит отметить, что отрицательная конно-

тация сегмента «Власть» представлена в ав-

торских публикациях журналистов с более 

яркой эмоциональной окраской: А) «“Только 

бездушье губит нас…” Слова известной и 

любимой в народе песни достоверно иллюст-

рируют отношение некоторых чиновников» 

(ВР); Б) «<…> а то, что главная наша цен-

ность – люди в администрации помнят не 

всегда» (В); В) «Напряженному труду – дос-

тойная зарплата» – лозунг актуальный в лю-

бые времена. Но из-за бездействия некото-

рых чиновников за достойный труд люди по-

лучают только “напряженку” в зарплате» 

(В); Г) «“Чинуши” на местах не подведут» 

(ВВ). Кроме того, в газетных текстах, описы-

вающих неудовлетворительную работу раз-

личных органов власти, повсеместно распро-

странены лозунги типа «Ответ за властью!», 

«Следующий ход за властью!», «Власть – к 

ответу!» и др. 

Среди лексем-репрезентантов, наполняю-

щих содержательное значение рассматривае-

мого коннотационного сегмента, домини-

рующее значение имеет лексика, в большей 

степени соотносимая с официально деловым 

стилем. Реже встречаются разговорные слова 

и выражения (отписки, приписки, чинуша, 

болтовня, чесать языком, пускать пыль в 

глаза, наводить марафет и др.). Наибольшее 

распространение имеют лексические единицы 

с ярко выраженным отрицательным значени-

ем, в основном существительные: проблема, 

критика, недостатки, дефицит, изъяны, не-

совершенство, хамство и др., а также гла-

гольные словосочетания с ними: подвергать 

критике, выявлять недостатки, заниматься 

отписками (приписками), отмечать недос-

татки, указывать на несовершенства, ви-

деть изъяны, создавать проблемы и др. Сре-

ди положительно окрашенной лексики наи-

большее распространение получили также 

глагольные словосочетания: уделять при-

стальное внимание, поддерживать начина-

ния, решать проблемы (вопросы), привлекать 

к ответственности, относиться вниматель-

но (с пониманием), способствовать решению 

и др. Хорошее отношение к власти со стороны 

жителей города часто выражается следующи-

ми лексическими единицами: поблагодарить, 

высказать одобрение, остаться удовлетво-

ренным, искренне понадеяться и т.д. 

Комплекс проведенных исследований дает 

возможность сделать несколько общетеорети-

ческих выводов: 

– концепт как ключевое явление нацио-

нальной ЯКМ имеет регионально маркиро-

ванную специфику, отраженную в особенно-

стях языкового сознания членов администра-

тивно-территориального объединения; 

– материалы региональных газетных изда-

ний не только репрезентируют концепты, но и 

в значительной степени влияют на их воспри-

ятие; 

– специфической формой концептов, 

функционирующих в медиапространстве пе-

чатных СМИ, являются медиаконцепты; 

– медиаконцепты представляют собой осо-

бый социокультурный феномен, формирую-

щийся в медиапространстве и отражающийся 

в языковом сознании посредством регулярно-

го обращения к публицистическим текстам и 

их восприятия; 

– значение медиаконцепта отражается в 

системе коннотативных сегментов и репре-

зентующих их лексем, представляющих собой 

базовые элементы смыслового содержания. 

К выводам, сделанным на основе практи-

ческого анализа значения медиаконцепта 

«Витебск», следует отнести следующие: 

– синхронический и диахронический ана-

лиз активности обращения местных журнали-

стов к изучаемому медиаконцепту показывает 

значимость и актуальность темы Витебска для 

редакций газетных изданий, следовательно, и 

для представителей регионального языкового 

пространства; 

– в дискурсивном пространстве витебских 

газетных изданий рассматриваемый медиа-

концепт репрезентуется посредством различ-

ных коннотативных сегментов (жилищная 

инфраструктура, достопримечательности 

(культурно-исторические объекты), власть, 

социальная инфраструктура, промышлен-

ность, события и мероприятия культурной 

жизни), выделение которых зависит от кон-

текстуального наполнения и частотности об-

ращения в публицистических материалах. 

Коннотативные сегменты являются основны-

ми категориями концептов и способны отра-

зить общую систему эмоционально-

оценочного восприятия отдельных элементов 

окружающего мира; 

– в содержательном наполнении публици-

стических текстов отсутствует явное домини-

рование определенной оценочности в описа-

нии выбранных коннотативных сегментов 

медиаконцепта «Витебск». Так, если сегмент 

«Социальная инфраструктура» чаще репре-

зентует положительный имидж северо-
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восточного центра Беларуси, то коннотация 

власти имеет в большей степени негативное 

значение, которое создается в основном в ин-

тервью, беседах с жителями города и мате-

риалах, подготовленных на основе указанных 

методов журналистской деятельности; 

– в формировании эмоционального содер-

жания восприятия медиаконцепта «Витебск» 

в понимании значения коннотативных сег-

ментов «Социальная инфраструктура» и 

«Власть» ключевое значение имеют лексемы-

репрезентанты, представленные в основном 

существительными и глагольными словосоче-

таниями, часто соотносимыми с официально-

деловым стилем и специальной термино- 

логией. 
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