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Аннотация. В статье в рамках концептуального подхода представлен 
один из возможных способов оценки публицистических текстов Югры как 
составляющей «комьюнити-журналистики». Цель статьи — описать публи-
цистический потенциал журналистских текстов Югры как комьюнити-текст 
на основе концептуального подхода. В качестве материалов исследования 
использованы журналистские тексты югорских авторов на информацион-
ных порталах Югры. Результатом исследования стало уточнение понятий 
«локальный журналистский текст» и «комьюнити-журналистский текст», 
определены критерии, по которым мы относим тот или иной текст СМИ к ко-
мьюнити-журналистскому тексту. Региональный компонент журналистского 
текста предлагается оценивать через анализ его концептосферы. Проана-
лизировав более 900 журналистских публикаций на информационных пор-
талах Югры, авторы выделяют их базовые концепты и делают вывод о том, 
что они определяют общее ментальное пространство Югры и обеспечивают 
смысловую целостность журналистских текстов Югры. Делается вывод о 
том, что благодаря общей концептосфере журналистские тексты Югры не 
только существуют как единое целое, как метатекст, но и развиваются, оста-
ются современными и отвечают социокультурным запросам читателей. Вы-
делены и представлены в виде диаграммы концептосферы, определяющие 
ментальное поле Югры в региональных СМИ, определены базовые концеп-
ты, на основе которых строится подавляющее большинство текстов югор-
ских журналистов. На примере анализа комьюнити-журналистских текстов 
авторов Югры сделаны общие выводы относительно ряда черт ментального 
пространства югорчан как социокультурной общности.

Научная новизна исследования состоит в том, что представлена по-
пытка обосновать понятие «комьюнити-журналистский текст», выделить 
базовые критерии его оценки. Кроме того, характеристика журналистских 
текстов Югры как локального культурного феномена с позиций концеп-
туального анализа представлена в исследованиях такого рода впервые.

Ключевые слова. Журналистика Югры, комьюнити-журналистский 
текст, локальный текст, регионалистика, ментальное пространство, кон-
цепт, концептосфера, локальный сверхтекст.

Информация о статье. Дата поступления 06 апреля 2023 г.; дата по-
ступления после доработки 12 мая 2023 г.; дата принятия к печати 25 мая 
2023 г.; дата онлайн-размещения 30 сентября 2023 г.

© Олешко В.Ф., Гаврилов В.В., 2023

УДК 323:343:004.738.5
EDN QZNRJE
DOI 10.17150/2308-6203.2023.12(3).452-469
Научная статья

Публицистический потенциал  
«комьюнити-журналистских текстов» Югры: 

концептуальный подход

Олешко В.Ф.1 , Гаврилов В.В.2 
1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Российская Федерация
2 Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут,  
Российская Федерация

Автор, ответственный за переписку: Олешко В.Ф, vladimir.oleshko@urfu.ru

https://elibrary.ru/qznrje
https://orcid.org/0000-0003-3001-7391
mailto:vladimir.oleshko%40urfu.ru?subject=
https://orcid.org/0000-0003-3001-7391
https://orcid.org/0000-0002-1279-3066
https://orcid.org/0000-0002-1279-3066
mailto:vladimir.oleshko%40urfu.ru?subject=


453ISSN 2308-6203

Вопросы теории и практики журналистики. 2023. T. 12, № 3. С. 452–469

Abstract. Within the framework of the conceptual approach, the article 
presents one of the possible ways to evaluate the journalistic texts of Ugra 
as a component of “community journalism”. The purpose of the article is to 
describe the journalistic potential of Ugra journalistic texts as a community 
text based on a conceptual approach. Journalistic texts of Ugra authors on 
Ugra information portals were used as research materials. The result of the 
study was the clarification of the concepts of “local journalistic text” and “com-
munity journalistic text”, the criteria by which we refer a particular media text 
to a community journalistic text were determined. The regional component 
of the journalistic text is proposed to be evaluated through the analysis of its 
conceptual sphere. Having analyzed more than 900 journalistic publications 
on the information portals of Ugra, the author identifies their basic concepts 
and concludes that they define the general mental space of Ugra and ensure 
the semantic integrity of the journalistic texts of Ugra. It is concluded that due 
to the general conceptual sphere, the journalistic texts of Ugra not only exist 
as a whole, as a meta-text, but also develop, remain modern and meet the 
socio-cultural needs of readers. The conceptual spheres defining the mental 
field of Ugra in the regional media are highlighted and presented in the form 
of a diagram, the basic concepts on the basis of which the vast majority of 
texts of Ugra journalists are based are determined. By the example of the 
analysis of the community journalistic texts of the authors of Ugra, general 
conclusions are drawn regarding a number of features of the mental space 
of Ugra residents as a socio-cultural community. The scientific novelty of the 
study consists in the fact that an attempt is presented to substantiate the 
concept of “community journalistic text”, to highlight the basic criteria for its 
evaluation. In addition, the characteristic of journalistic texts of Ugra as a local 
cultural phenomenon from the standpoint of conceptual analysis is presented 
in studies of this kind for the first time.

Keywords. Journalism of Ugra, community journalistic text, local text, re-
gionalism, mental space, concept, conceptosphere, local supertext.
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Введение
Журналистика цифровой эпохи 

оказалась в достаточно сложных ус-
ловиях, принимая на себя сегодня 
не только технологические вызовы, 

но и ряд социальных. Размываются 
критерии оценки качества журна-
листского текста, наблюдается пого-
ня за мировыми трендами, отход от 
ряда традиционных социокультур-
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ных ценностей. При этом, как спра-
ведливо отмечает исследователь 
И.Н. Демина, «сущность, бытие, по-
ведение человека определяют его 
мировоззрение, как целостное пред-
ставление о природе, обществе и 
т.д., а оно, в свою очередь, находит 
выражение в системе ценностей и 
идеалов личности, социальной груп-
пы, общества. Система ценностей 
(господствующие представления о 
том, что считать хорошим, правиль-
ным или желательным) может быть 
присуща индивиду, отдельным со-
циальным группам, обществу, сло-
жившемуся в каких-то географиче-
ских или других границах» [1, с. 568].

Таким образом, культурные, 
нравственные ценности, «коллектив-
ная память» [2] формируются внутри 
определенной общности, в рамках 
одного географического простран-
ства и, безусловно, находят свое от-
ражение в медиатекстах. В этой свя-
зи роль «серьезной», аналитической 
(прежде всего, смыслоценностной) 
журналистики до сих пор остается 
наиважнейшей, поскольку именно 
она просвещает общество, объеди-
няет его, дает опору для формиро-
вания собственного мировоззрения, 
языковой картины мира личности. 
Журналистский текст всякий раз от-
ражает не только интенции, миро-
воззренческие установки автора, но 
и является моделью фрагмента со-
циального устройства, фиксацией 
ментального, культурного, полити-
ческого состояния социума. Об этом 
же в одном из своих исследований 
пишут В.Ф. Олешко и Е.В. Олешко. 
Массмедиа — «нервная система» 
социального организма (М. Маклю-
эн), а, следовательно, может быть 
подвержена различным угрозам в 
связи с определенными социокуль-

турными трансформациями. Иннова-
ционные процессы и трансформации 
СМИ «неразрывно связаны с концеп-
цией психологического благополу-
чия личности. <…> поиск путей его 
формирования, предполагает рас-
смотрение личности цифровой эпохи 
не только на психофизиологическом, 
индивидуально-психологическом, но 
и на ценностно-смысловом уровне, 
находящем отражение прежде все-
го в медиасфере» [3, с. 581]. Пре-
одоление культурных, ценностных, 
поколенческих [4] разрывов — одна 
из ключевых задач журналистики. 
В этой связи современным иссле-
дователям необходимо не толь-
ко анализировать транслируемый 
медиаконтент, но и учитывать его 
долговременное влияние на форми-
рование отдельной личности и даже 
целых социумов [5; 6], то есть рас-
сматривать влияние медиа в локаль-
ном/региональном аспекте.

Как свидетельствует практика, 
региональный фактор, в частности, 
место проживания и обусловленные 
этим особенности профессиональ-
ной деятельности оказывают колос-
сальное влияние на мировоззрение, 
менталитет, интенции, язык (стиль) 
как журналиста, так и потребителя 
информации.

В эпоху глобализации к тому же 
медиаконтент зачастую создается 
по одним и тем же шаблонам, уста-
новкам, в связи с чем все большую 
актуальность приобретают исследо-
вания деятельности региональных 
массмедиа, умеющих работать с 
эксклюзивной информацией и ре-
ализовывать креативные проекты. 
Ведь только такие тексты характери-
зуются чаще всего неповторимыми 
особенностями, в которых, помимо 
общих вопросов, находят отражение 
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социокультурные, экономические, 
политические проблемы конкретного 
«территориального образования», 
под которым понимается особое 
культурно-историческое простран-
ство. Наука, которая изучает осо-
бенности быта, экономики, культуры 
конкретного региона, получила на-
звание «регионалистика». В насто-
ящее время активно ведутся споры 
по поводу ее объекта [7; 8; 9; 10], но 
необходимость изучения локальных 
(по-иному — «комьюнити») журна-
листских текстов у исследователей 
сомнений не вызывает [11; 12].

С учетом сказанного, актуаль-
ность проведенного нами исследо-
вания заключалась прежде всего в 
том, что ставилась задача описать 
особенности журналистских тек-
стов, созданных авторами, прожи-
вающими в конкретной российской 
территории — Ханты-Мансийском 
автономном округе Югре. При этом 
реализованный системный подход к 
анализу предполагал учет при дан-
ном анализе особенностей культур-
ной жизни всего социума округа как 
локального образования, так и инди-
видуальных характеристик людей, 
выявляемых в ходе социологиче-
ских опросов. 

Если югорский региональный 
художественный текст в последнее 
время изучается достаточно актив-
но, то комьюнити-журналистский 
текст как феномен культуры Югры 
практически не изучен. Более того, 
сама постановка вопроса о его изу-
чении еще не осуществлена. Вероят-
но, пока нет достаточных оснований 
говорить о «югорском журналист-
ском тексте» как феномене культу-
ры, однако, убеждены, нельзя игно-
рировать региональный компонент 
журналистских текстов Югры, ведь 

по ряду признаков их как раз можно 
отнести к «комьюнити-журналисти-
ке». В этой связи мы ставим целью, 
на основе разработанных формаль-
ных критериев, выделить основные 
особенности локального журналист-
ского текста вообще и «югорского 
комьюнити-журналистского текста» 
в частности. Без выделения таких 
критериев анализ комьюнити-тек-
стов, их классификация являются, 
на наш взгляд, субъективными и ли-
шенными научного основания.  

Методология.  
Эмпирическая база
Эмпирической базой исследова-

ния являются печатные/электрон-
ные/сетевые тексты (главным об-
разом аналитического характера) 
основных югорских информацион-
ных ресурсов за 2020–2023 гг.: теле-
радиокомпаний «Югра», «Югория», 
порталов «СИА-ПРЕСС», «Югра-
ньюс». Мы их, в соответствии с 
определенными нами критериями, 
относим к комьюнити-журналист-
скому тексту. При проведении раз-
личных этапов исследования были 
учтены также результаты новейших 
научных разработок в области фи-
лологической регионалистики и ко-
мьюнити-журналистики.

Основополагающим стал метод 
концептуального анализа. В насто-
ящее время существуют различные 
методики его проведения. В данном 
исследовании мы опирались на ме-
тодические рекомендации Ю.В. Ка-
зарина и Л.В. Бабенко. Методика 
включает выделение, в рамках линг-
вистического эксперимента, шести 
доминирующих концептов в художе-
ственном тексте, а затем определе-
ние базового концепта. Составляет-
ся концептосфера текста с учетом 
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ближней и дальней периферии, при 
этом базовый концепт становится 
ядром концептосферы, то есть ин-
вариантом для реализации в тексте 
интенций и новых смыслов автора. 

Поскольку серьезный объем вы-
бранных нами для анализа журна-
листских текстов не позволял про-
вести лингвистический эксперимент, 
мы использовали интернет-програм-
му «Адвего», которая помогла вы-
делить ключевые слова в каждом 
тексте. Однако уточним, что базо-
вые концепты нами определялись 
не только по критерию частотности, 
но и по значимости (смысловой на-
грузке) в тексте. Нами было проана-
лизировано около 900 текстов югор-
ских журналистов (Т. Самборский, 
И. Пуртова, В. Шкляр, А. Аладинская, 
О. Прядоха, Д. Щеглов, Ю. Нуреев, 
А. Кожевова, Е. Карманова, Н. Сте-
панов, Е. Курилова и многие другие), 
выделены базовые концепты, что и 
позволило в итоге сделать ряд вы-
водов относительно природы комью-
нити-журналистских текстов Югры и 
оценки регионального компонента в 
них. Выбирались для анализа тек-
сты, написанные представителями 
региональных СМИ и посвященные 
проблемам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры.

Использовались общенаучные 
методы наблюдения, описания, со-
поставления, анализа, синтеза, а 
также методы филологического ана-
лиза (методика построения концеп-
туальной модели топонимической 
семантики А.М. Литовской, истори-
ко-культурный, мифопоэтический, 
структурно-семиотический методы), 
которые позволили оценить корпус 
журналистских текстов Югры как 
целостное явление, как культурный 
феномен.

Выбор нами преимущественно 
лингвофилологической методологии 
объясняется желанием избежать 
субъективности в оценке комьюни-
ти-журналистских текстов югорских 
авторов и стремлением выделить 
четкие/формализованные критерии 
оценки ментального пространства 
региона, которое, по своей природе, 
достаточно сложно поддается из-
учению и анализу.

Результаты исследования
В этой связи любой журналист-

ский текст мы рассматриваем как 
знак (то есть с позиций семиотики), 
в тексте язык и культура сходят-
ся в одной точке, создавая новые 
смыслы. Проблемам семиотики ху-
дожественного текста посвящено 
немало работ таких отечественных 
исследователей, как Д.С. Лиха-
чев, Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов, 
В.Е. Хализев, В.В. Иванов, В.Н. То-
поров, А.А. Ветров и др. Есть ра-
боты, посвященные семиотике ре-
кламных текстов (И.Г. Морозова, 
Л.Е. Трушина, К. Кнорре, Л.Ю. Гер-
могенова и др.). К сожалению, ра-
бот, посвященных журналистскому 
тексту как знаку достаточно мало 
(Г.В. Лазутина, Я.В. Солдаткина, 
В.В. Богуславская). Существуют ра-
боты, посвященные культурологиче-
ским особенностям журналистских 
текстов (Е.П. Прохоров, Ю.В. Бла-
гов, И.Н. Блохин, В.А. Сидоров, 
Н.С. Цветова, М.Н. Ким), но все они 
рассматривают частные вопросы 
этой проблемы.

Отстаивая лингвокультуроло-
гический подход при анализе жур-
налистского текста, В.В. Богуслав-
ская ищет точку пересечения языка, 
смысла текста и культуры, то есть, 
по сути, точку, где сходятся автор-
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ская и читательская языковые кар-
тины мира. Именно на этих точках 
появляется новое знание. Данные 
точки исследователь называет «уз-
ловыми», в них происходит «соеди-
нение знака, языкового значения и 
культурного смысла, являющихся 
базовыми для дискурсов, а также 
учет смысловой погрешности, возни-
кающей при переходе лингвокульту-
ры из одного дискурса в другой» [13, 
с. 12]. На их основе в журналист-
ских текстах «производятся» новые 
смыслы, а собственно текст полу-
чает способность аккумулировать 
культурную память. Возвращаясь к 
тексту, читатель или критик всякий 
раз обогащает опорный текст.

Данная идея, находящаяся в 
русле когнитивной лингвистики и 
лингвокультурологии, кажется нам 
перспективной, однако вместо тер-
мина «узловая точка» мы предла-
гаем использовать по отношению 
к журналистскому тексту как тексту 
культуры термин «концепт», по-
скольку он, по нашему мнению, точ-
нее отражает взаимосвязь языковой 
картины мира адресанта и адресата 
с культурой народа, его нормами. 

Региональная журналистика опре-
деляется уникальными традициями, 
единым ментальным простран-
ством, сформированным на конкрет-
ной территории. Термин «ментальное 
пространство» мы заимствовали из 
когнитивной лингвистики, в которой он 
понимается как некая мыслеобразная 
система, конструкт, включающий ком-
плекс взаимосвязанных элементов, 
позволяющий порождать новые идеи 
и смыслы. Ментальное пространство 
присуще как отдельной личности, 
так и социуму, который составляют 
эти личности. Ментальное простран-
ство — продукт психической деятель-

ности, обладающий рядом эмпириче-
ских характеристик. Мы считаем, что 
региональное ментальное простран-
ство граждан (проживающих на одной 
территории в одно время) как частная 
образная репрезентация ментального 
пространства нации имеет ряд отли-
чительных и уникальных черт, строит-
ся вокруг общего набора концептов. 

В этой связи следует отметить, 
что существуют универсальные при-
знаки, отличающие журналистский 
текст от всех прочих (научного, ху-
дожественного, официально-дело-
вого), но нельзя не признать, что 
есть ряд особенностей, которые 
отличают московский или санкт-
петербургский журналистский текст, 
скажем, от журналистского текста 
Югры (любой из которых есть непо-
средственное отражение «менталь-
ного пространства региона»). Иначе 
говоря, журналистский текст на ос-
нове регионального компонента ста-
новится «локальным».

Термин «локальный» по отноше-
нию к журналистскому тексту нередко 
имеет в научных трудах негативную 
оценочность, становится синонимом 
слова «местечковый» [14], «провин-
циальный» [11]. Так, Ю.М. Ершов, 
проведя системный анализ локаль-
ных текстов, предлагает принимать 
их как данность, как социокультур-
ный факт. Региональную журнали-
стику он противопоставляет сто-
личной и говорит, прежде всего, о 
пространственной характеристике 
медиасферы: «Это проблема тер-
риториальной идентичности, журна-
листских способов территориальной 
идентификации и маркеров лока-
лизации в медиаконтенте» [там же, 
с. 16], то есть основным критерием 
выделения локальных текстов счи-
тает территориальный фактор.
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Одной из черт «провинциально-
го сознания» можно считать усвое-
ние мировых трендов, культурных 
ценностей через посредников и с 
опозданием: «Динамические заряды 
рассеиваются на пути из Центра в 
локальные миры, а сам артефакт… 
закономерно теряет нечто от своей 
инновационной сути» [11, с. 16].

Кроме того, следует говорить о 
недостаточном уровне професси-
онализма региональных журнали-
стов, следствием которого является 
низкое качество информационного 
продукта: «Газеты в массе своей 
остались на уровне советской поли-
графии и старорежимного дизайна, 
так же восхваляют местное началь-
ство и остерегаются критики правя-
щей партии… Новости малоинфор-
мативны» [там же, с. 17]. Если мы 
говорим о территориальной привяз-
ке как о базовом критерии локаль-
ного журналистского текста, следует 
процитировать следующее утверж-
дение Ю.М. Ершова: «Провинци-
альная пресса как раз и призвана 
сломать стереотипы социальной 
идентификации и показать, что нам 
тут в регионах есть что ценить и есть 
чем гордиться… Речь, разумеется, 
идет… о позиционировании своей 
территории по отношению к соседям 
и Центру. Кто мы есть, в чем наша 
самобытность?» [там же, с. 18]. Итак, 
региональной журналистика стано-
вится тогда, когда, отвечая на социо-
культурный запрос жителей региона, 
открывает, а затем представляет/
описывает уникальные особенности, 
самобытные характеры, значимые 
события своей территории. 

И.А. Березина, учитывая устой-
чивую пейоративную коннотацию 
терминов «локальный» и «провин-
циальный», предлагает использо-

вать термины «комьюнити-журна-
листика», «комьюнити-СМИ» и т.д. 
Вслед за автором ключевой для 
нашего исследования термин «ко-
мьюнити-журналистика» мы понима-
ем как «локально ориентированное 
профессиональное освещение но-
востей, оно обычно сфокусировано 
на событиях небольших городков, 
окраин и соседств, которые счита-
ются приоритетными перед новостя-
ми государственного или мирового 
масштаба. В таком случае комью-
нити-изданием (комьюнити-СМИ) 
мы будем называть издание, удов-
летворяющее информационным по-
требностям определенной аудито-
рии — жителям небольшого города, 
района или округа» [14]. Как видим, 
автор предлагает добавить к крите-
рию территориальной отнесенно-
сти ряд сущностных характеристик, 
основная из которых — приоритет 
местных новостей перед государ-
ственными. Выбор новости опреде-
ляется тем, что она будет близка и 
интересна максимальному числу 
местных жителей. 

«Комьюнити-журналистский 
текст», в этой связи, мы понимаем 
как медиатекст, созданный на опре-
деленной территории, сочетающий 
в себе сочетающий в себе элемен-
ты традиционных медиа с новыми 
инструментами, которые предостав-
ляют цифровые СМИ, учитывающий 
запросы социума в деле информи-
рования и решения общественных 
проблем, транслирующий социо-
культурную норму, идеи межнацио-
нальной терпимости, гражданствен-
ности, социальной ответственности 
и участия каждого гражданина в жиз-
ни региона. Р.Г. Иванян выделяет 
следующие признаки указанных тек-
стов: 1) «соотнесенность с сообще-
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ством, которое проживает на одной 
территории и/или имеет схожие ув-
лечения и интересы, реализует со-
вместные практики и/или исповедует 
одну религию, и/или принадлежит к 
одной национальности, и/или имеет 
схожую культурную идентичность и 
т.д.» [15, с. 45]; 2) СМИ должны быть 
созданы самим сообществом, кон-
тролироваться им; 3) каждый член 
сообщества имеет доступ к контенту 
и возможность влиять на политику 
СМИ; 4) получение прибыли не яв-
ляется приоритетным; 5) журнали-
сты знают свою аудиторию, их пу-
бликации отвечают ее запросам и 
интересам; 6) стремление к улучше-
нию жизни сообщества, поддержка 
полезных инициатив [15, с. 45–46].

То есть комьюнити-журналист-
ский текст выполняет как общие для 
всех журналистских текстов функ-
ции, так и уникальные: «„Комьюни-
ти-журналистика“ придает большое 
значение реализации таких функций, 
как обеспечение диалога, контроль 
чиновников, агитация населения к 
активной общественной деятельно-
сти, лоббирование, защита обще-
ственных интересов, разрешение 
конфликтов, оказание помощи нуж-
дающимся» [16, с. 236–237]. Как ви-
дим, у региональной журналистики 
достаточно широкий спектр задач, 
среди них одной из наиболее значи-
мых представляется функция соци-
альной организации. Эта проблема-
тика в науке к настоящему времени 
достаточно полно описана1. 

Мы предлагаем дополнить при-
веденный список функций еще од-
ной: комьюнити-журналистика не 
просто освещает события местно-

1 См, в частности, исследования И.Д. 
Фомичевой, Т.И. Фроловой.

го значения и стремится улучшить 
жизнь сообщества, но и, опираясь 
на концептосферу региона, транс-
лирует устоявшиеся ценности (во 
многом развивает и формирует их), 
и именно потому соответствует за-
просам социума. И если югорский 
художественный текст как культур-
ный феномен в последнее время 
начинает активно изучаться2 [17], то 
журналистский текст с данных пози-
ций практически не изучен.

Мы считаем, что благодаря жур-
налистским текстам, так же, как и 
художественным [17; 18], с ярко 
выраженным региональным ком-
понентом в Югре создается некое 
особое ментальное пространство, 
имеющие уникальные черты. Это 
пространство идеально, при этом 
оно творится ежечасно, постоянно 
развивается в рамках коммуникации 
«адресант — адресат». В этом про-
странстве формируется образ род-
ного края. Подобный процесс можно 
охарактеризовать как «медиакон-
струирование», то есть воздействие 
журналистского текста на сознание 
реципиента, формирование опре-
деленной образной или ценностной 
системы. Феномен этот достаточно 
хорошо изучен за рубежом3, «в от-
ечественной дискурсологии прак-
тически отсутствуют комплексные 
исследования медиаконструирова-
ния систем значений» [19], форми-
рующих у читателей представления 
о регионе, конкретном населенном 
пункте. При этом М.А. Самкова, де-
лая акцент на лингвистической со-

2 См. работы С.В. Галян, Т.А. Сиротки-
ной, В.В. Гаврилова.

3 Проблема за рубежом изучается более 
20 лет, основополагающей можно считать ра-
боту  Н. Коулдри  и  А. Хеппа  «The Mediated 
Construction of Reality» (2016 г.).
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ставляющей журналистского текста, 
справедливо отмечает, что «медиа-
конструирование — это двунаправ-
ленный процесс создания общей 
логики и представлений, а также 
приписывания значений в ходе ин-
терпретации» [19, c. 161]. Иными 
словами, комьюнити-журналистский 
текст способен конструировать (или 
формировать) в сознании реципиен-
та систему значений как способа по-
стижения, объяснения и оценивания 
окружающей действительности, в 
свою очередь, реципиент, выражая 
собственные интенции в коммента-
риях, репостах и т.д., корректирует 
данный образ, подтверждая или от-
рицая представленные в комьюнити-
тексте черты локуса (образа объекта, 
соотнесенного с реальным местом).

Об уникальном образе Югры, 
сформированном в сознании его жи-
телей, в частности, пишет известный 
югорский историк Е.И. Гололобов: 
«Неосвоенность, крайне малая насе-
ленность, суровые природно-климати-
ческие условия (вечная мерзлота, су-
ровая зима, непродолжительное лето 
и т.д.), исключающие ведение зерно-
вого хозяйства. Такие характеристики 
на протяжении столетий формиро-
вали определенный географический, 
точнее историко-географический об-
раз Севера вообще и Обь-Иртышского 
Севера в частности» [20]. Для нас 
важным является использование ав-
тором термина «образ» по отношению 
к Северу, то есть речь уже идет не о 
географическом, а о «надгеографи-
ческом» пространстве, материальное 
переходит в ментальную плоскость. 

Югра ассоциируется с домом (с 
природными богатствами, суровы-
ми условиями проживания, но и с 
гостеприимными хозяевами). Этот 
образ закреплен в сознании югорчан 

благодаря базовым концептам, ко-
торые определяют концептосферу 
журналистских текстов как феноме-
на культуры. Этот образ журналисты 
стремятся транслировать на всерос-
сийском уровне.

В одном из исследований фило-
лог, регионалист Т.А. Сироткина 
на материале мемуаров сургутских 
ссыльных реконструирует образ 
Югры прошлых веков, выделяя сле-
дующие базовые концепты: мороз, 
холода, ветры, река, северное си-
яние, рыба, лес и его обитатели, 
сбор кедрового ореха, дорога, насе-
ление (его неоднородность), быт, 
культур, образование, преображение 
(в поэтических текстах), Югра [18, 
c. 32–36]. Как видим, образ дорево-
люционный Югры представляется как 
уникальный, суровый, дикий и пре-
красный. На основе концептуально-
го анализа художественных текстов 
югорских авторов Т.А. Сироткиной вы-
делены следующие концепты: тайга, 
нефть, газ, северное сияние, Ермак. 
Такая трансформация образа понят-
на: с середины прошлого века в Югре 
началась битва за природные ресур-
сы, что и нашло отражение в художе-
ственных и журналистских текстах. 
В этом смысле также показательны 
результаты ассоциативного экспери-
мента, проведенного в студенческой 
группе СурГПУ (взгляд молодых на 
образ Югры), были выделены следу-
ющие концепты: «нефть (6 раз), оле-
ни (6), болото (5), газ (4), ханты (4), 
рыба (4), Комарова (4)» [16, с. 46]. Как 
видим, в сознании югорчан сформи-
рован особый образ Югры, который 
находит свое отражение и в художе-
ственной литературе, и, безусловно, в 
публицистике.

С учетом сказанного, одним из 
базовых критериев отнесения того 
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или иного текста СМИ к комьюни-
ти-журналистским текстам мы пред-
лагаем считать наличие/отсутствие 
базовых концептов, общих для кон-
цептосферы Югры. Речь в данном 
случае идет о ключевых культуроо-
бразующих понятиях, которые харак-
теризуются глобальностью, универ-
сальностью, рождены внутри той или 
иной культурной общности и имеют 
в ней широкое распространение. 
Концепты, как известно, являются 
основой индивидуальной языковой 
картины мира (в нашем случае жур-
налиста и потребителя информа-
ции), в журналистике используются 
в качестве способа интерпретации 
действительности, ее осмысления. 

Именно единство концептосфе-
ры обеспечивает устойчивость ко-
мьюнити-журналистского текста как 
феномена культуры, развитие и реа-
лизацию основных функций — инфор-
мирования, воздействия, коммуника-
ции, аккумулирования информации 
и трансляции базовых культурных и 
нравственных ценностей последую-
щим поколениям. Необъятные рос-
сийские просторы создают ситуацию 
для (со)существования и развития 
различных ментальных систем в со-
временной отечественной журнали-
стике. Варьирование концептов, как 
и отношение к ним при обращении к 
медиатекстам, бесконечно, что созда-
ет возможности для равноправного и 
конструктивного диалога «адресант — 
адресат» в рамках того или иного «ре-
гионального журналистского текста».

Используя интернет-программу 
«Адвего»4, мы проанализировали 

4 Программа «Адвего» — это професси-
ональный инструмент для оценки качества 
текстов, SEO-оптимизации статей и поиска 
ключевых слов в тексте (семантический ана-
лиз печатного текста онлайн).

более 900 текстов югорских жур-
налистов (использовались тексты, 
размещенные на сайтах телеради-
окомпаний «Югра», «Югория», пор-
талах «СИА-ПРЕСС», «Югра-ньюс», 
опубликованные с января 2012 г. по 
настоящее время) и выделили базо-
вые для Югры концепты. Мы приш-
ли к выводу, что, несмотря на раз-
нообразие представленных авторов, 
жанров и тем, мы можем говорить о 
включенности рассмотренных про-
изведений в область «комьюнити-
журналистский текст», поскольку все 
они — часть общей концептосферы, 
включающей базовые концепты и 
периферию.

Нами были выделены следую-
щие базовые концепты, определяю-
щие региональный (югорский) жур-
налистский текст: нефть, человек, 
север, тайга, река, земля, природа, 
ханты и манси, югорчанин, тради-
ции, социальная защита, молодежь, 
губернатор, культура, образова-
ние, медицина, развитие. Данные 
концепты образуют ближайшую пе-
риферию базового концепта «малая 
родина»/«дом»/«Югра». Все они, 
так или иначе, включены в тексты 
югорских журналистов, становятся 
доминирующими при выстраивании 
обратной связи.

Текстов, включающих базовые 
концепты и представляющих Югру 
как уютный гостеприимный бога-
тый дом, подавляющее большин-
ство. Приведем лишь два из них. В 
первом Сургут позиционируется как 
город молодых спортивных людей, 
при этом власти делают немало для 
того, чтобы поддерживать инициа-
тивы молодых горожан. Встречают-
ся знакомые сургутянам топонимы, 
представлен комментарий мэрии, 
есть указание на возможность фи-
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нансовой поддержки проекта. Также 
отмечена инициатива самих жителей 
города (один из признаков комью-
нити-текста). Слово «комфортный» 
и формулировка «благоустройство 
общественного пространства», без-
условно, помогают автору констру-
ировать в сознании читателей об-
раз города как благоприятного для 
проживания, осуществляется пере-
ход от реального места и события в 
ментальную плоскость, «топос» ста-
новится «локусом»: «В Сургуте скоро 
откроется новая многофункциональ-
ная спортплощадка. Она обустроена 
на месте бывшего тубдиспансера на 
ул. Республики, 75. Накануне вла-
сти проинспектировали объект. «Это 
многофункциональная площадка 
для игр в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол. Также под теневым наве-
сом есть зона, которая оборудована 
тренажерами. Подрядчик выполнил 
все работы в срок», — рассказали в 
пресс-службе администрации Сургу-
та. За обустройство спортплощадки 
проголосовали сами жители города. 
Ее строительство обошлось бюджету 
в 6,5 млн р. В этом году в Сургуте об-
устроят еще пять общественных про-
странств. Их строительство запла-
нировано в рамках нацпрограммы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», уточнили в мэрии» [21].

Показателен, например, при-
веденный ниже комьюнити-журна-
листский текст, который включает 
не только базовый концепт, имена 
и географические названия, но так-
же демонстрирует стремление как 
жителей столицы Югры, так и ав-
тора материала улучшить жизнь 
югорчан. Материал представляет 
жителей Ханты-Мансийска как ини-
циативных, неравнодушных граж-
дан, а столицу как центр принятия 

решений на благо города и региона, 
центр, обладающий интеллектуаль-
ными и финансовыми ресурсами: 
«Участники молодежного комьюни-
ти-форума «Утро», который пройдет 
с 1 по 10 августа в Ханты-Мансий-
ске, смогут побороться за гранты 
для своих проектов. Как сообщает 
«АиФ —Югра», в общей сложности 
на инициативы форумчан предусмо-
трели 13 миллионов рублей.

По словам директора департамен-
та общественных, внешних связей и 
молодежной политики Югры Елены 
Шумаковой, участники форума сейчас 
работают над 170 проектами по 15 на-
правлениям. Средства на поддержку 
лучших инициатив выделены гранто-
вого фонда Росмолодежи.

«Лозунг нынешнего форума — 
«Страну меняют люди». Мы наце-
лены на то, чтобы создать условия 
для молодых людей, и они могли 
активно участвовать в изменении 
своих муниципальных образований, 
регионов и страны», — подчеркнула 
Елена Шумакова.

Недавно в Югре также учреди-
ли специальный грантовый фонд. 
На поддержку смогут претендовать 
молодые люди, проживающие в лю-
бой точке России, но проект должен 
быть реализован именно на терри-
тории Югры».[22]

Как мы убедились, при харак-
теристике понятия «комьюнити-
журналистский текст», а также при 
выделении круга текстов, его опре-
деляющих, важны география, вре-
мя, социально-экономические ус-
ловия. Такие характеристики, как 
стиль, грамотность, эрудиция, уро-
вень образованности, аналитиче-
ские способности, гражданская пози-
ция автора как бы отходят на второй 
план. Но это не совсем так. Время, 
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пространство и социально-экономи-
ческие факторы (назовем их мате-
риальными), безусловно, являются 
значимыми, находят свое отражение 
в текстах югорских журналистов, но 
не менее актуальными являются для 
современной югорской журналисти-
ки беспокойство за нравственное со-
стояние человека, бережное отноше-
ние к природе (к дому), сохранение 
природных богатств и культурного 
наследия малочисленных коренных 
народов.

Анализируя тексты югорских 
журналистов, нетрудно заметить, 
что базовые концепты, воплощаясь 
в конкретном журналистском произ-
ведении, обрастают дополнитель-
ными смыслами, аксиологией, что 
определяется интенциями автора, 
его языковой картиной мира, граж-
данской позицией. Но самое глав-
ное, базовые концепты всякий раз 
образуют особую концептосферу 
с ближней и дальней периферией, 
определяют тематику материалов.

Говоря о концептосфере, сле-
дует отметить большое количество 
топонимов, которые используются 
в журналистских текстах в роли кон-
цептов, локализуя географическое 
пространство. Это названия горо-
дов и поселков округа: Ханты-Ман-
сийск, Сургут, Нижневартовск, Кога-
лым, Нягань, Нефтеюганск, Мегион, 
Лангепас, Радужный, Пыть-Ях и т.д., 
названия рек: Обь, Иртыш, Большой 
Салым, Казым, Лямин, Пим, Назым, 
Большой Юган и озер: Кондинский 
Сор, Торм-Эмтор, Леушинский ту-
ман, Пильтанлор, Турсунтский ту-
ман, Сырковое и др.

Лейтмотив публикаций — куль-
турные и спортивные меропри-
ятия округа: выставки в музеях 
(Музей геологии, нефти и газа, Гале-

рея-мастерская Геннадия Райшева, 
Государственный художественный 
музей, Музей природы и челове-
ка), Международный фестиваль ки-
нематографических дебютов «Дух 
огня», международный IT-форум 
с участием стран БРИКС и ШОС, 
международная экологическая ак-
ция «Спасти и сохранить», а также 
Международные соревнования по 
биатлону, Международные сорев-
нования «Кубок Югры», Шахматная 
олимпиада и т.д.

Часто встречается информация 
о достопримечательностях края: 
Плавучая часовня в честь Николая 
Чудотворца на месте слияния Оби 
и Иртыша, Археопарк, Березово как 
бывшее место ссылки (Александр 
Меншиков, князь Алексей Долго-
руков, граф Андрей Остерман, де-
кабристы (XIX в.), начало XX в. — 
революционеры), Природный парк 
«Самаровский Чугас», Этнографиче-
ский музей под открытым небом и др.

Нередко материалы посвящены 
историческим событиям края (годы 
Великой Отечественной войны, ос-
воение нефтяных запасов в 60-е гг.), 
в этой связи называются имена вы-
дающихся жителей Югры и тех, кто 
сыграл и продолжает играть важ-
ную роль в развитии края: Фарман 
Салманов, Борис Щербина, Борис 
Лосев, Иосиф Каролинский, Игорь 
Киртбай, Иван Захаров, Владимир 
Богданов, Наталья Комарова и др.

Не менее важными и стержневы-
ми для многих публикаций являются 
названия градообразующих пред-
приятий: ПАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО НГК «Славнефть», 
ПАО «Газпром нефть», «Салым Пе-
тролеум Девелопмент Н.В.», АО НК 
«РуссНефть», ОАО «Томскнефть» 
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ВНК, ПАО АНК «Башнефть», ООО 
«Газпром переработка» и др.

Большое внимание уделяется в 
комьюнити-журналистских текстах 
формированию образа Югры как ме-
ста туризма, отдыха, интересных 
культурных мероприятий с особым 
местным колоритом. Гостям нашего 
края предлагается посетить этно-
графическое стойбище, побывать 
в чуме, научиться запрягать оленя 
и управлять нартами, попробовать 
строганину и патанку, а также позна-
комиться с культурой, бытом и тра-
дициями коренных народов Севера. 
Часто в этой связи упоминаются 
национальные праздники Вороний 
день, День оленевода, День рыбака, 
Праздник обласа, Праздник трясо-
гузки, Медвежий праздник. Большое 
внимание уделяется рыбной ловле, 
называются такие породы, как ще-
кур, пыжьян, муксун, сырок, сосьвин-
ская селедка, щука, ставшие «брен-
довыми» для нашего края.

Социальные проблемы: озеле-
нение городов, состояние проезжей 
части и благоустройство дворов, 
состояние жилого фонда, бродячие 
животные, досуг детей и др. Авторы 
не боятся поднимать злободневные 
темы, критикуют руководителей му-
ниципалитетов, таким образом вы-
ражая точку зрения граждан, про-
живающих на территории Югры, 
формируют общественное мнение. 
Однако такого рода материалы сни-
жают образ Югры как притягатель-
ного для жизни, работы и отдыха.

Тема экологии в публикациях 
встречается довольно часто, по-
этому мы выделяем ее в отдельную 
категорию. Туристам предлагает-
ся экологически чистый отдых, ры-
балка, сбор дикоросов, дегустация 
традиционных блюд ханты и манси. 

Однако все чаще авторами подни-
мается тема негативного влияния 
человека на уникальную природу 
родного края: замусоривание ле-
сов, загрязнение почвы и водоемов 
промышленными отходами (прежде 
всего нефтепродуктами), уничтоже-
ние ценных пород рыб; почва стано-
вится малопригодной для ведения 
сельского хозяйства, в ней находят 
тяжелые металлы, фенолы и пести-
циды; при пожарах в местах добычи 
нефти и газа воздух загрязняют про-
дукты горения. Все это негативно 
сказывается как на популяции жи-
вотных, птиц и рыб, так и на здоро-
вье жителей Югры.

Представим полученные данные 
в обобщенном виде (см. рис.). 

Как видим, журналистов Югры 
волнуют социальные проблемы, с 
которыми авторы пытаются бороть-
ся, но также немаловажным явля-
ется стремление представить Югру 
как уникальный край практически 
безграничных природных ресурсов 
и возможностей для реализации ее 
жителей в различных сферах дея-
тельности. 

Заключение
Подводя итоги, отметим, что в 

статье представлена попытка обо-
сновать понятие «комьюнити-журна-
листский текст», выделить базовые 
критерии его оценки и прикладную 
значимость именно в цифровую эпо-
ху, когда конкуренция в медийной 
сфере стала предельно острой. В 
основу исследования нами был по-
ложен анализ концептосферы тек-
стов подобного рода, что в комму-
никативистике делается впервые. 
И хотя предложенный взгляд на ко-
мьюнити-журналистику и критерии 
ее выделения является универсаль-
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ным, в качестве материала для ана-
лиза были выбраны журналистские 
тексты югорских авторов. 

Установлено, что комьюнити-
журналистский текст Югры явля-
ется сложным культурным фено-
меном, имеющим синтетическую 
природу. В его создании участвуют 
совершенно разные по возрасту, 
мировоззрению авторы, однако 
при этом сохраняется его образ-
ная и смысловая целостность. Она 
определяется общим надгеогра-
фическим ментальным простран-
ством, которое, в свою очередь, 
зиждется на базовых концептах 

(нефть, человек, север, тайга, 
река, земля, природа, ханты и 
манси, югорчанин, традиции, со-
циальная защита, молодежь, гу-
бернатор, культура, образова-
ние, медицина, развитие). Именно 
наличие названных концептов мы 
предлагаем считать основным кри-
терием отнесения того или иного 
текста СМИ к комьюнити-тексту 
Югры. Также определяющими яв-
ляются такие критерии, как общее 
географическое пространство, 
время, тематическое единство, 
информационный запрос жителей 
региона, освещение важнейших 
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региональных проблем, ключевые 
слова, локализующие текст (то-
понимы, антропонимы и т.д.), упо-
минание исторических событий и 
личностей, значимых для региона. 
По нашему глубокому убеждению, 
опора на данные критерии позво-
лит избежать субъективности при 
анализе комьюнити-журналистских 
текстов и их классификации.

Базовые концепты, варьируясь, 
переосмысляясь авторами, обра-
стая дополнительными смыслами, 
формируют уникальный образ края. 
При этом не только автор, но так-
же и реципиент является активным 
субъектом этой деятельности. Базо-
вые концепты позволяют комьюни-
ти-журналистскому тексту не только 
существовать в качестве целостной 

системы, но и развиваться, быть со-
временным, отвечать информаци-
онным запросам читателей. 

На примере анализа достаточно 
объемного корпуса журналистских 
текстов авторов Югры мы предста-
вили возможности использования 
указанных критериев и при анализе 
медийных процессов в других тер-
риториях современной России, сде-
лали общие выводы относительно 
ряда черт ментального простран-
ства югорчан как социокультурной 
общности. Именно последний аспект 
можно рассматривать как направле-
ние дальнейших исследований по 
этой теме в контексте развития диа-
логовых отношений с представите-
лями различных подгрупп массовой 
аудитории.
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