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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь понятий «медиаобраз региона» и «концепт», «топонимический кон-
цепт» и «регионально маркированный концепт». Аргументирована возможность изучения топонимического и регионально 
маркированного концептов как концептов-идеологем. Цель обзорной статьи — уточнение понятийно-терминологического 
аппарата, используемого при исследованиях региональной концептосферы. Обосновано, что употребление термина «кон-
цепт-идеологема» в ходе изучения регионального медиаполя подразумевает проведение комплексного поэтапного иссле-
дования, поскольку речь идет о многоуровневой единице особого типа.
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Abstract. The article examines the relationship between the concepts of “media representation of the region” and “concept”, 
“toponymic concept” and “regionally marked concept”. The possibility of studying toponymic and regionally marked concepts as 
concepts-ideologemes is argued. The purpose of the review article is to clarify the conceptual and terminological apparatus used 
in the research of the regional conceptosphere. It is substantiated that the use of the term “concept-ideologeme” in the course of 
studying the regional media field implies a comprehensive step-by-step study, since this is a multi-level unit of a special.
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Введение (introduction)
Лингвокогнитивные исследования региональной медиа-

сферы стали в последнее время востребованным направ-
лением в современной русистике, однако и сегодня можно 
констатировать, что объективация в дискурсе массмедиа 
содержательных доминант регионального медиаполя и ме-
ханизмы их формирования изучены недостаточно.

При этом в одних научных работах, связанных с ре-
гиональным медиаполем, в качестве базового понятия 
используется термин «медиаобраз региона» [1], в других — 
«топонимический концепт» [2], в третьих — «регионально 
маркированный концепт» [3]. Более того, в последнее время 
стали появляться комплексные медиаисследования, объ-
ектами которых выступают топонимические и регионально 
маркированные концепты-идеологемы, т. е. многоуровне-
вые концепты, в структуре которых выделяются «идеологи-
чески маркированные когнитивные признаки» [4, с. 115].

Очевидно, что у терминов «медиаобраз» и «концепт» 
можно выделить много общих черт, ведь они объедине-
ны когнитивной природой, но концепт, являясь основной 
единицей концептуальной картины мира, считается обра-
зованием «более объективным и соответствующим отоб-
ражаемой действительности, чем медиаобраз» [5, с. 141]. 
Следовательно, изучение концептов требует обращения 
к поэтапным методикам, позволяющим выявить и описать 
в том числе особенности трансформации структуры дан-
ного лингвокогнитивного феномена, репрезентированного 
в медиатекстах. 

Цель обзорной статьи заключается в уточнении поня-
тийно-терминологического аппарата, используемого при 
исследовании региональной концептосферы; в установле-
нии особенностей функционирования в научных исследо-
ваниях терминов «концепт», «регионально маркированный 
концепт», «топонимический концепт» и «топонимический 
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концепт-идеологема», а также в определении их взаимо-
связи с термином «медиаобраз».

методы (methods)
Материалом исследования стали научные статьи, моно-

графии, полные тексты и авторефераты диссертаций, 
которые посвящены изучаемым когнитивным феноменам. 
Помимо этого, материалом послужили медиатексты газеты 
«Омская правда» и региональных электронных средств мас-
совой информации (СМИ) (NGS55.RU, «Город55», «Омск-
Информ»), созданные в информационных жанрах.

При написании статьи были использованы следующие 
методы: 1) общенаучный гипотетико-дедуктивный метод; 
2) метод интерпретации текстов разных научных направле-
ний; 3) методы интроспекции и проспекции; 4) описательный 
метод (сбор теоретических сведений, анализ, сравнение, 
сопоставление, систематизация и классификация научных 
исследований). 

литературный обзор (literature review)
В работах, посвященных описанию медиаобразов, как 

правило, изучается роль медиа в расширении, формирова-
нии или изменении представлений аудитории о каком-либо 
фрагменте реальности [6; 7; 8; 9] и др. 

Обзор научных работ в области лингвокогнитологии [10; 
11; 12; 13; 14] показал, что использование термина «кон-
цепт» в качестве базового понятия позволяет масштабиро-
вать предпринимаемое исследование. 

В последнее время широкое распространение получи-
ла следующая точка зрения: при многоаспектном изуче-
нии экспликации когнитивных доминант в дискурсе массме-
диа предпочтительно использовать термин «концепт», а не 
«медиаобраз» [5; 11; 15].

Более того, научный дискурс обогащается исследова-
ниями, посвященными концептам-идеологемам [4; 16; 17; 
18]. Следует подчеркнуть, что объективация концепта-
идеологемы, а также изменение его структуры происходит 
в медиадискурсе, или массмедийном дискурсе [19].

результаты и обсуждение (results and discussion)
1. соотношение понятий «медиаобраз» и «концепт» 

в научном дискурсе
Особенности научных взглядов на понятие «медиаоб-

раз» таковы, что нередко исследователь, анализирующий 
массмедийную картину мира и ее воздействие на массово-
го адресата, сталкивается с рядом ограничений. Это свя-
зано с тем, что в представлениях о медиаобразе «доми-
нирует идея об искаженном представлении реальности 
посредством отражения такого образа в текстах СМИ, как 
некоей заданности» [15, с. 64]. Кроме того, постулируется, 
что медиаобраз обычно создается для манипуляции обще-
ственным сознанием. 

В самом обобщенном виде медиаобраз понимается как 
совокупность «эмоциональных и рациональных представ-
лений», которые базируются на сведениях, полученных из 
СМИ [20, с. 93]. 

Если рассматривать медиаобраз в узком смысле, то 
имеются в виду только те фрагменты действительности, 

которые описаны в медиатекстах профессиональных жур-
налистов; в широком смысле речь идет об образе реаль-
ности, конструируемом во всех текстах медиапространства 
[21, с. 91]. Безусловно, сегодня широкий подход к термину 
«медиаобраз» наиболее востребован. 

Переходя к рассмотрению понятия «концепт», отме-
тим полидисциплинарный характер этого термина, посколь-
ку данный феномен изучается в рамках лингвистического, 
философского, культурологического и многих других дис-
курсов. Наш научный интерес связан именно с лингвокогни-
тивной интерпретацией термина «концепт», которая нача-
лась во второй половине XX в. Как справедливо отмечает 
С. А. Аскольдов, концепт обладает функцией заместитель-
ства и может быть представлен в виде «мысленного обра-
зования», подменяющего неисчислимое количество «пред-
метов одного и того же рода» [22, с. 269–270].

Дополняя это определение, Ю. Е. Прохоров и И. А. Стер-
нин указывают на способность концептов и их стереотипных 
интерпретаций формировать национальную когнитивную 
картину мира [23, с. 92]. 

О. В. Орлова в докторской диссертации предлагает термин 
«медиаконцепт», под которым понимается вербально-мен-
тальный феномен особого рода, отличающийся «медийной 
дискурсивно-стилистической природой». Подобные феномены 
вошли в миросознание носителей языка в связи с формиро-
ванием информационного общества и стали «средством мен-
тально-психологической и эмоциональной адаптации к новой 
реальности». Важно, что каждый медиаконцепт, в понимании 
О. В. Орловой, наделен определенным жизненным циклом 
и миромоделирующим потенциалом. Исследователь назы-
вает такие медиаконцепты, как «гламур», «кризис», «нано» 
и «нефть», причем последний медиаконцепт рассматривается 
в рамках томской медиасферы [11, с. 19–20].

Итак, считаем, что при проведении многоаспектно-
го исследования, связанного с экспликацией когнитивных 
феноменов в региональном массмедийном дискурсе, реле-
вантным является обращение к термину «концепт». Одна-
ко такое исследование, несомненно, может сопровождать-
ся фиксацией значимых признаков медиаобраза региона, 
отражающего «особенности текущего момента действи-
тельности» [24, с. 17], которые актуализируют те или иные 
когнитивные признаки в структуре концепта. 

2. топонимический vs регионально маркированный 
концепт 

Согласно мнению известного географа и топонимиста 
Э. М. Мурзаева, топоним в самом общем смысле представ-
ляет собой «слово на карте» [25, с. 2]. Топонимы во многих 
работах приравниваются к географическим наименовани-
ям. При этом геополитическая, экономическая и социально- 
культурная значимость разных топонимов неравноценна. 
Следовательно, выделяется иерархия топонимов: гиперто-
понимы (наименования океанов, материков, полюсов, госу-
дарств); макротопонимы (название столиц, больших обла-
стей, крупных морей); топонимы региональной значимости, 
или регионимы (наименования городов, которые не являются 
центрами административных единиц, небольших водоемов 
и населенных пунктов); микротопонимы (наименования овра-
гов, речек, гор в отдельных населенных пунктах) [26, с. 754].



113

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Изучение языковых и культурных смыслов топонимов 
наиболее плодотворно осуществляется в рамках этнолин-
гвистики. Важно подчеркнуть, что в определенной культурно- 
исторической среде топонимы концептуализируются. К при-
меру, во времена Московского государства топонимы Кам-
чатка и Сибирь использовались для обозначения террито-
рий, расположенных на большом расстоянии от исходного 
населенного пункта. При этом концептуализация происхо-
дила не целенаправленно, а естественно, совпадая с раз-
витием культурно-языковой картины миры [27, с. 9].

В научных работах, где изучается региональное медиа-
поле, достаточно часто применяется термин «топоними-
ческий концепт». Как справедливо отмечает Л. М. Дмитри-
ева, исследования которой связаны с русской топонимией 
Республики Алтай, топонимический (пространственный) 
концепт выступает в виде «ментального образования, акку-
мулирующего знание субъекта о пространственном измере-
нии», а также в виде «пучка смыслов», отражающих ценнос-
тную ориентацию субъекта [28, с. 9].

Заметим, что сегодня фокус внимания лингвистов часто 
смещается с анализа этимологической специфики того или 
иного топонима на его реальную когнитивную оценку тем 
или иным языковым коллективом. Безусловно, полный лин-
гвокогнитивный анализ топонимического концепта является 
чрезвычайно сложным и многогранным процессом, требу-
ющим освещения всех этапов концептуализации. Именно 
поэтому, по нашим наблюдениям, исследователи чаще все-
го останавливаются в своих научных работах лишь на неко-
торых аспектах концептуализации топонима.

Рассуждая о том, почему определенный географический 
объект прочно входит в когнитивную базу носителей языка, 
И. В. Крюкова пишет, что нередко это происходит под влия-
нием значимых (в некоторых случаях трагических) событий, 
произошедших в стране или регионе. Эти явления действи-
тельности трансформируются во фрагменты концептосфе-
ры. В качестве примера ученый приводит топоним Черно-
быль, который обладает признаками прецедентного имени 
и часто используется как хрононим, сопровождаемый пред-
логами «до» и «после» [29, с. 26–27].

Важно, что в топонимическом концепте, или концепте- 
топониме, с точки зрения лингвистики выделяются три ком-
понента: топонимическое значение, звучание и этимологи-
ческое значение [30, с. 12]. При этом топонимическое значе-
ние (т. е. энциклопедическая информация о географическом 
объекте) представляет собой основу когнитивного и концеп-
туального содержания топонимического концепта. Этимоло-
гическая, энциклопедическая, звуковая и стилистическая 
составляющие концепта-топонима, взаимодействуя друг 
с другом, отражают объективные и субъективно-оценочные 
компоненты [31, с. 83]. Помимо этого, считаем, что большой 
интерес представляет когнитивная, лингвокультурологи-
ческая, тематическая и лексико-семантическая специфика 
содержания топонимического концепта в разного рода тек-
стах, в том числе и в медиатекстах. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что концептуаль-
ный подход при изучении топонимов помогает сформиро-
вать полноценный взгляд на трансформацию тех или иных 
«пучков смыслов» и различных фрагментов концептосфе-

ры в определенные исторические периоды развития города, 
региона, края, республики, страны. 

Отдельно стоит отметить, что наряду с термином «топо-
нимический концепт» употребляется термин «регионально 
маркированный концепт». 

Понятие «регионально маркированный концепт» 
используется в исследовании Ю. В. Щуриной и М. В. Вы-
рупаевой, посвященном репрезентации концепта «багуль-
ник» в региональном медиадискурсе Забайкальского края. 
Ученые отмечают, что концепт «багульник» характеризу-
ется высокой узнаваемостью, территориальной закреп-
ленностью, частым употреблением в положительных 
оценочных контекстах и символичностью [32]. Данный 
когнитивный феномен нельзя отнести к топонимическим 
концептам, поскольку это не «слово на карте», а объект, 
который на территории Забайкальского края понимается 
иначе, чем в других регионах. 

Следовательно, термины «топонимический концепт» 
и «регионально маркированный концепт» не синонимичны. 
Если топонимический концепт является ментальным обра-
зованием, содержащим в своей структуре «переживаемое 
знание о топонимической реалии» [33, с. 48], то региональ-
но маркированный концепт — самостоятельная когнитив-
ная единица, отличающаяся региональной маркирован-
ностью, т. е. происходит движение от чувственного образа 
к региональному символу [32]. Таким образом, дискурсив-
ное развертывание регионально маркированных концептов 
в медийной сфере напрямую связано с отражением регио-
нальной картины мира. 

Термин «регионально маркированный концепт», по-
видимому, еще не вполне определен в отечественной ког-
нитивной лингвистике. Так, О. В. Орлова, изучая медиа-
сферу Томска, рассматривает «концепты регионального 
уровня» [34], Ю. В. Биктимирова говорит о «региональных 
лексических маркерах лингвистической идентичности» 
жителей Забайкальской области, изучая деловую пись-
менность в XVII–XVIII вв. [35], а Ю. В. Дорофеев вводит 
понятие «регионально маркированные номинативные еди-
ницы», имея в виду, что ключевые региональные концепты 
влияют на становление массового сознания, формируют 
лингвокультурный фон региона и региональную картину 
мира [36].

Исходя из анализа научной литературы, можем сформу-
лировать следующее рабочее определение регионально 
маркированного концепта: это основная единица регио-
нальной языковой картины мира, обладающая специфичес-
ким содержанием для носителей языка — жителей региона, 
являющаяся символом культурной, политической, экономи-
ческой, духовной жизни региона, характеризующаяся терри-
ториальной закрепленностью, частотностью объективации 
в текстах с разным аксиологическим модусом и формирую-
щая мировоззрение, массовое сознание жителей региона.

Понятие «топонимический концепт» следует назвать 
более широким, чем термин «регионально маркированный 
концепт», поскольку под первым понимаются топонимичес-
кие объекты, не только функционирующие в рамках конкрет-
ного региона, но и являющиеся символами национальной 
этнической и лингвокультуры.
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3. топонимический и регионально маркированный 
концепты как идеологемы 

В последнее время понятие «идеологема» все чаще 
рассматривается не как единица лексическая («слово-идео-
логема»), а как единица лингвокогнитивная. Как отмечает 
Н. И. Клушина, идеологема — это универсалия, которая 
часто используется в медийном и политическом дискурсах, 
поскольку отличается тенденциозностью и способностью осу-
ществлять мировоззренческое ориентирование [18, с. 54].

В современной когнитивистике становится актуальным 
термин «концепт-идеологема», определение которого дает 
Е. Г. Малышева. Идеологема, по мнению исследователя, 
может быть определена как «единица когнитивного уров-
ня, многоуровневый концепт особого типа, в структуре кото-
рого (в ядре или на периферии) происходит актуализация 
идеологически маркированных концептуальных признаков» 
[37, с. 76]. Эти признаки заключают в себе «коллективное, 
часто стереотипное и даже мифологизированное пред-
ставление носителей языка о власти, государстве, нации, 
гражданском обществе, политических и идеологических 
институтах». Идеологема представляет собой «универса-
лию мыслительную, когнитивную» [10, с. 68].

Считаем, что топонимические и регионально маркиро-
ванные концепты, представляющие собой динамические 
когнитивные единицы, существующие в подвижной, идео-
логически маркированной медиадискурсивной среде, мож-
но рассматривать в качестве концептов-идеологем. Так, 
А. Ю. Жигунов называет топонимический концепт «Аркти-
ка» концептом-идеологемой, поскольку речь идет о много-
уровневой когнитивной единице медийной картины мира, 
«в структуре которой являются значимыми идеологически 
маркированные когнитивные признаки» [15, с. 13]. Таким 
образом, если цель и задачи научной работы предполагают 
исследование формирования и развития структуры концеп-
та, являющегося одной из идеологических доминант медиа-
картин мира разных исторических периодов, то, по нашему 
мнению, более релевантным в рамках такого исследования 
будет термин «концепт-идеологема».

Кроме того, топонимические и регионально маркирован-
ные концепты, в структуре которых происходит возвращение 
элементов культурной памяти и когнитивных признаков в со-
стояние актуальных, сегодня изучаются как реактуализован-
ные идеологемы (например, топонимический концепт «Крым», 
регионально маркированный концепт «омское метро»). В этом 
случае в семантической структуре изучаемого концепта-идео-
логемы фиксируются значительные изменения [31, с. 86].

Добавим, что существуют такие топонимические концеп-
ты-идеологемы, в содержательной структуре которых сфор-
мированы, в силу разных исторических причин, идеологи-
чески маркированные когнитивные признаки (ср., например, 
топонимические концепты «Ленинград», «Москва», «Вели-
кий Новгород», «Брест»). Далеко не все топонимические 
концепты обладают такими признаками, а лишь те, структу-
ра которых периодически трансформируется под влиянием 
многочисленных экстралингвистических факторов (экономи-
ческих, географических, экологических, культурологических, 
геополитических), что находит отражение в медийных тек-
стах разных исторических периодов. 

Несомненно, содержательное наполнение топоними-
ческих концептов-идеологем и регионально маркированных 
концептов в советский период и сегодня серьезно отличает-
ся. Например, в сознании советского человека топонимичес-
кий концепт-идеологема «Омск» прежде всего ассоцииро-
вался с городом-садом, пионерским движением, развитием 
трамвайной сети, о чем свидетельствуют выделенные из 
СМИ контексты.

Состоялось собрание городского актива зеленого 
строительства, посвященное вручению Омску и энтузи-
астам озеленения дипломов и медалей ВСХВ. Омск занял 
первое место во Всероссийском соревновании по озелене-
нию города (Омская правда, от 31.01.1957).

С первого дня открытия началась полнокровная жизнь 
омских школьников. В Доме пионеров работали различные 
кружки, секции. Вместе со всей страной ребята следили 
за героическим перелетом Чкалова, Белякова и Байдукова 
(Омская правда, от 15.03.1961).

Первая очередь трамвая, в 38 км, в третьей пятилет-
ке должна быть закончена. Трамвай свяжет вокзал с сель-
хозинститутом и понтонным мостом, будут проложены 
линии от центра города до автосборочного завода, по  
ул. Орджоникидзе до 20-й Северной, по ул. Гусарова до 
Игнатовки. Трамвайный парк вырастет до 98 вагонов 
(Омская правда, от 24.02.1939).

В современный период концепт-идеологема «Омск» 
ассоциируется в массовом сознании жителей региона с хи-
мическими выбросами, ремонтом дорог, возвращением 
городу статуса хоккейной столицы Сибири. Количествен-
ный и содержательный анализ медиатекстов, представ-
ленных на сайтах современных региональных электронных 
СМИ, подтверждает данную гипотезу. 

Горожане вынуждены дышать химией и горящим поме-
том, а власти не называют тех, кто портит воздух в ме-
гаполисе (Омск-Информ, от 14.07.2022).

В 2023 году в Омской области отремонтирова-
ли 230 километров дорог. Глава региона высоко оце-
нил работу дорожников в уходящем году (Город55, 
от 21.11.2023).

Из потока болельщиков продолжали доноситься раз-
ные кричалки: «Омский “Авангард”!», «“Авангард” чемпи-
он!» и многие другие. Все это говорило об одном: боль-
шой хоккей действительно вернулся в Омск (NGS55.RU, 
от 02.08.2022).

Добавим, что в рамках данной обзорной статьи был 
проведен фрагментарный анализ региональной концеп-
тосферы, который отражает, что медиаобраз Омска соче-
тает в себе как позитивные, так и негативные элементы. 
Позитивные элементы связаны прежде всего с развитием 
спорта, инфраструктуры и бизнеса в регионе, негативные — 
с экологическими и транспортными проблемами. 

Заключение (conclusion)
Исходя из вышесказанного, подчеркнем, что сегодня 

прослеживается тесная взаимосвязь понятий «медиаоб-
раз региона» и «концепт» (в том числе «топонимический 
концепт», «регионально маркированный концепт»), объ-
единенных как когнитивной природой, так и рядом общих 
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методологических подходов к их исследованию. Считаем, 
что, выбирая в качестве объекта исследования топоними-
ческий концепт-идеологему, автор заявляет о том, что будет 
не только реализован многоаспектный анализ специфики 
содержательной структуры изучаемого феномена, но и де-
тально исследованы идеологические концептуальные при-
знаки в его полевой организации, а также возможная дина-
мика и трансформация структуры концепта с точки зрения 
идеологически маркированных элементов.

Термины «топонимический концепт» и «регионально 
маркированный концепт» не являются синонимами. Топони-
мические концепты аккумулируют комплекс знаний и пред-
ставлений субъекта об определенной топонимической реа-
лии, а регионально маркированные концепты выступают 
символами материальной и духовной этнолингвокультуры 
региона, следовательно, они формируются на протяже-
нии долгого периода и только в рамках одной территории. 

Помимо территориальной закрепленности, регионально 
маркированный концепт характеризуется частотностью 
объективации в текстах с разным аксиологическим моду-
сом и обладает способностью формировать мировоззрение 
и массовое сознание региональной аудитории.

Топонимические и регионально маркированные концеп-
ты можно рассматривать как концепты-идеологемы, если 
данные когнитивные феномены являются идеологическими 
доминантами медиакартин мира различных исторических 
периодов. Как правило, их структура периодически транс-
формируется и развивается под влиянием внеязыковых 
факторов.

Анализ топонимических и регионально маркированных 
концептов позволяет сделать выводы о медиаобразе того 
или иного региона. Наиболее объективные и точные черты 
медиаобраза территории выявляются при многоуровневом 
исследовании концепта.
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