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В статье излагаются результаты анализа материалов исторической тематики, опубликованных в новгородских СМИ в 
2012-2013 гг. Содержится классификация выявленных исторических материалов. Сделаны выводы о картине истории России в 
современном политическом дискурсе. 
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The article provides an analysis of texts published in mass-media of Novgorod region in 2012-2013. The article classifies the 
identified historical materials. Conclusions are made with regards to the depiction of Russia's history in modern political discourse. 
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Исторический дискурс является важным ре-

сурсом идеологии любого государства, формирую-
щим национальную идентичность и патриотическую 
память. Это утверждение особенно актуально для 
России, где идеология истории менялась несколько 
раз за XX век. Философ С. Соловьев отмечает рас-
пространение в российском обществе такого явления, 
как агностицизм по отношению к истории: «О разных 
исторических сюжетах говорить очень любят, но при 
этом уверены, что «все врут», что узнать истину о 
прошлом невозможно либо совсем, либо по отноше-
нию к событиям XX века уж точно. Причина этой 
уверенности – в очевидном «переписывании исто-
рии», которое наши современники наблюдали в тече-
ние последней четверти века, а также в громких (и 
зачастую – сфальсифицированных) разоблачениях 
темных пятен недавнего прошлого» [1]. Тем важнее 
проанализировать формирование исторического дис-
курса в регионе. Основные каналы трансляции исто-
рических знаний в общество – это система образова-
ния, массовая культура и СМИ. В данной работе мы 
рассмотрим формирование исторического дискурса в 
современных региональных массмедиа на примере 
Новгородской области.  

Сам термин «дискурс» имеет ряд толкований. 
Мы будем использовать концепцию исторического 
дискурса, предложенную профессором О. Дука: «Ес-
ли история как таковая представляет собой форму 
реализовавшейся действительности, которая воспри-
нимается нами как необходимо, безальтернативно 
существующая, то история как дискурс воспринима-
ется нами как принципиально возможная, многовари-
антная форма реализовавшейся действительности. 
<…> Каждый исторический факт теоретически на-
гружен. Собственно, событие и фактом-то становится 
в свете определённой теории, определённого дискур-
са. Элементами дискурса истории являются: 1) изла-
гаемые события, их участники и 2) контекст, т.е. а) 
обстоятельства, сопровождающие события, б) фон, 

поясняющий события, в) оценка участников событий, 
г) информация, соотносящая дискурс с событиями. 
Специфическими чертами исторического дискурса 
являются хронологически последовательное изложе-
ние событий, сюжетизация и драматизация изложе-
ния» [2]. 

Тема исследования исторических сюжетов в 
региональных материалах актуальна, так как власть и 
СМИ испытывают сейчас обостренный интерес к ис-
торическим материалам, что отражается и на общест-
ве. Государство предпринимает попытки выработать 
единую модель истории России в виде учебника для 
школьников и единой концепции для учителей [3], в 
Государственной Думе РФ обсуждают «закон, уста-
навливающий уголовную ответственность за критику 
войск антигитлеровской коалиции» [4], министром 
культуры РФ В. Мединским инициировано создание 
федерального портала «История.рф» с целью «пред-
ставить точную и максимально полную информацию 
о прошлом нашей страны на основе действующих 
ресурсов Сети» [5]. С другой стороны: в федеральных 
СМИ идут постоянные дискуссии на исторические 
темы, где переоценка событий (особенно – Второй 
мировой войны) доходит до скандалов. Ярким при-
мером является полемика журналиста «Эха Москвы» 
Л. Гозмана и журналистки «Комсомольская правда» 
У. Скойбеды о сходствах и различиях войск СС и 
СМЕРШ [6]. Все эти медиапроцессы отражаются на 
региональном обществе и на региональных СМИ (к 
примеру, обсуждение единого учебника по истории в 
газете «Новгородские ведомости» [7]). Для регио-
нальных СМИ характерны и некоторые особенности 
репрезентации исторических сюжетов – в частности, 
краеведческий уклон и консервативность подачи.  

Нам представляется важным изучить историче-
ский дискурс в региональных СМИ в общероссийском 
общественно-политическом контексте. Для этого мы 
будем сравнивать региональные данные с федераль-
ными данными, приведенными доцентом С.В. Белков-
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ским в статье «Использование исторических материа-
лов в современной газетной публицистике» [8]. 

Объектом нашего изучения являются истори-
ческие материалы новгородской прессы, опублико-
ванные в 2012–2013 гг. в ключевых общественно-
политических изданиях региона: 1) областная газета 
«Новгородские ведомости», учрежденная Правитель-
ством Новгородской области (недельный тираж – 
100000 экз.), 2) городская газета «Новгород», учреж-
денная Администрацией Великого Новгорода (не-
дельный тираж – 98000 экз.), 3) независимая «Новая 
новгородская газета» (недельный тираж – 11000 экз.). 
Также в рамках исследования изучены наиболее по-
пулярные в регионе Интернет-СМИ: «Ваши Ново-
сти», «Великий Новгород.ру», «Прямая Речь», Нов-
город.ру и сайт «53 Новгородские новости».  

Таким образом, спектр источников дает воз-
можность исследовать тему с разных позиций: бу-
мажной и электронной прессы, провластных и неза-
висимых изданий. Схожую задачу выполнял и С.В. 
Белковский, анализируя массовую прессу: «Комсо-
мольская правда», «Аргументы и факты», «Москов-
ский комсомолец», деловые газеты «Российская газе-
та» и «Коммерсантъ» и оппозиционное издание «Зав-
тра». В качестве единицы исследования мы будем 
использовать «исторический материал» в трактовке 
С.В. Белковского, поскольку понятие «исторический 
факт» не вполне корректно применять ко многим ма-
териалам СМИ. Массовый читатель редко анализиру-
ет достоверность и релевантность исторической ин-
формации в СМИ. Поэтому для привлечения аудито-
рии журналист порой подает исторический анекдот 
наравне с историческим фактом, использует легенду, 
миф, анекдот. Подобные тексты корректно объеди-
нить в общую категорию «исторический материал» 
[9]. В сумме они и формируют исторический дискурс. 

Нас интересовали особенности формирования 
исторического дискурса на площадке региональных 
СМИ, в частности, вопрос о том, какие исторические 
аргументы, события и факты используют медиа для 
создания коллективной исторической идентичности и 
формирования новых представлений о национальном 
прошлом.  

Тематика провинциальных СМИ сильно зави-
сит от календаря памятных дат. Информационных 
поводов в провинции меньше, а исторические юбилеи 
дают возможность распланировать тексты журнали-
ста на несколько месяцев. К тому же материалы о 
памятных датах находят полную поддержку учреди-
телей провластных СМИ – такие темы политически 
безопасны и патриотичны, привлекают туристов.  

При анализе выпусков вышеуказанных СМИ за 
сентябрь 2012 – сентябрь 2013 гг. нами зафиксирова-
но 814 исторических материалов. Для сравнения мас-
штабов приведем данные С.В. Белковского по феде-
ральной прессе за 2012 год: «всего 605 исторических 
материалов». Как видим, за календарный год провин-
ция опубликовала больше исторических материалов, 
часть из них интерпретировала федеральные сюжеты, 
часть была посвящена местным сюжетам.  

Большее число материалов в Новгородской об-
ласти объясняется несколькими причинами: 2012 год 

был объявлен Годом истории, а также стал юбилей-
ным для Великого Новгорода, отмечавшего год 1150-
летия российской государственности. В 2012 году 
сторический медиадискурс был широко представлен 
на новгородской медиакарте как результат постоян-
ных попыток власти создать положительный имидж 
региона. Первая цель этих попыток – повысить ло-
яльность населения и тем самым сократить миграцию 
в соседние мегаполисы; вторая – обратить на регион 
внимание федеральной власти (дотации и инвести-
ции), третья – стимулировать потенциальных тури-
стов. 

Ярким примером того, как региональная власть 
пыталась сформировать исторический дискурс в 
СМИ, стало празднование 1150-летия зарождения 
российской государственности (призвания Рюрика в 
Новгород). В сентябре 2012 года этот юбилей осве-
щался во всех местных СМИ (но не федеральных). 
Областные СМИ тиражировали официальную идео-
логему праздника: «Новгород – Родина России», за-
крепляя за регионом историческую монополию. Эта 
формула дала широкий простор для публикации ма-
териалов об истории Новгорода. В том числе и срав-
нений истории с современностью: в медиа современ-
ных новгородцев чествовали как достойных наслед-
ников великой истории, сожалели об утраченных ис-
торических возможностях. Визит на праздник феде-
ральных чиновников, политиков, артистов, иностран-
цев преподносился в провластных СМИ как призна-
ние особого исторического статуса региона.  

Примечательно, что в период празднования 
большинство материалов СМИ были посвящены 
средневековой истории Новгородской республики. 
Период XVII–XX вв. рассматривался слабее. Совет-
ский же период упоминался лишь выборочно: в свете 
Великой Отечественной войны и восстановления по-
сле нацистской оккупации (напомним, что Новгород-
ская область была создана в 1944 году). Таким обра-
зом, в целях позитивной презентации региона избира-
тельно освещались наиболее успешные для Новгоро-
да исторические периоды. Почти ничего не сообща-
лось о соседних регионах, в которых также проводи-
лись торжества в честь 1150-летия российской госу-
дарственности. 

Отметим, что уже через месяц после праздно-
вания тема 1150-летия зарождения российской госу-
дарственности почти не поднималась в СМИ, как ре-
гиональных, так и федеральных. Спустя два месяца 
перестал обновляться официальный сайт праздника 
www.1150russia.ru. Информационные поводы ушли, 
кончилось финансирование, аудитория пресытилась 
обильной юбилейной информацией, в итоге тема не 
развивалась журналистами и не поддерживалась вла-
стью. Это позволяет нам сделать вывод о сложности 
целенаправленного сформирования исторического 
медиадискурса.  

Важная особенность изучаемого дискурса — 
краеведческая направленность: материалы выстраи-
ваются вокруг какой-либо местной достопримеча-
тельности или известного земляка. Поэтому особое 
место в историческом дискурсе новгородских медиа 
занимает тема Великой Отечественной войны, т.к. 
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она затронула массу объектов и личностей. Участни-
ки войны до сих пор проживают в Новгородской об-
ласти, как и их семьи, следовательно, о войне часто 
публикуются материалы от имени свидетелей тех 
конкретных событий на конкретной территории: фо-
тографии, дневники, письма, мемуары. Подобные 
материалы становятся уникальными «местами памя-
ти» о войне, формируя уникальный по драматизму 
исторический дискурс. Под «местами памяти» мы 
понимаем концепцию историка Пьера Нора: «Места 
памяти – не пространственная категория, это разно-
образные каналы, связывающие человека с прошлым, 
наделенные общими для групп людей смыслами и 
возникающие в результате коммеморации, т.е. ком-
плекса разнообразных способов, с помощью которых 
в обществе сохраняется, фиксируется и передается 
дальше память о прошлом. Коммеморация представ-
ляет собой «процесс, который мобилизует разнооб-
разные дискурсы и практики в репрезентации собы-
тия, содержит в себе социальное и культурное виде-
ние памяти» [10]. Таким образом, сопереживание 
новгородским «местам памяти» для местной аудито-
рии сильнее по сравнению с федеральными сюжета-
ми. Это дает большой ресурс патриотического воспи-
тания для региональных СМИ. 

Анализ выявленных 814 исторических мате-
риалов (за период с сентября 2012-го по сентябрь 
2013-го) позволяет разделить их авторский состав на 
четыре типа.  

Тип 1: «Мнение эксперта». Сюда отнесем как 
интервью с историками, так и публикацию их научных 
статей. Ярким примером можно считать интервью и 
научно-популярные очерки профессора Б. Ковалева на 
тему войны и оккупации. Почти все эти тексты содер-
жат в себе оригинальное историческое исследование 
на узкую тему. За исследуемый период найдено свыше 
70 данных материалов из общего массива 814  текстов. 

Тип 2: «Личные впечатления участника истори-
ческих событий». Под ними мы понимаем историче-
ский нарратив из мемуаров ветеранов, фронтовых пи-
сем, биографических интервью со старейшими жите-
лями и т.д. Материалов такого типа опубликовано око-
ло 80, что составляет десятую часть от общего числа. 

Тип 3: «Реферат по истории». Это форма жур-
налистского пересказа истории объекта, события или 
биографии. Как правило, такие тексты объемны, при-
урочены к памятным датам. В подобном ключе тво-
рит главный редактор «Новгородских ведомостей» Г. 
Рявкин, публикуя объемные тексты обо всей новго-
родской (и даже о российской) истории каждую неде-
лю. Материалов этого типа зафиксировано свыше 
320, более трети от общего массива. 

Тип 4: «История как инфоповод». Сюда мы от-
несем новостные заметки и актуальные репортажи из 
археологических раскопов, с мест обнаружения воен-
ных снарядов в земле, с исторических конференций и 
т.д. В материалах подобного рода журналист сопос-
тавляет историю и современность, свое видение и 
комментарий эксперта. Этот тип представлен более 
чем 340 материалами, более трети от общего массива. 

Говоря об авторском начале, отметим, что в 
региональном историческом дискурсе мало фигури-

рует публицистика. Авторы редко увязывают исто-
рию и политику, почти не переосмысляют историю и 
почти не дают своих оценок. В частности, отсутству-
ют колонки на историческую тему, популярные в фе-
деральной прессе (по данным С.В. Белковского). Это 
можно объяснить как нежеланием дублировать феде-
ральную публицистику, так и отсутствием редакци-
онного задания. К немногочисленным авторам новго-
родской публицистики можно отнести А. Бериашви-
ли («Новгородские ведомости») и С. Брутмана («Но-
вая новгородская газета»), которые прямо обозначают 
свою позицию по личности Сталина, военным филь-
мам Н. Михалкова и др. поводам. 

По сравнению с публицистами профессио-
нальные историки достаточно часто и объемно пуб-
ликуют свои тексты в новгородской медиасфере. В 
федеральной прессе можно наблюдать обратную кар-
тину – доминирование публицистов. Это отметил 
философ С. Соловьев: «Причины очевидной деграда-
ции отечественной исторической науки <…> еще и в 
том, что многие исследователи (сознательно или нет 
– не важно) отказались от «боев за историю», от про-
светительской миссии своей науки, от обязанности 
просвещать, уступив это поле профессиональным 
идеологам, фальсификаторам, журналистам» [11]. 

Предложенные нами четыре типа авторского 
начала имеют и дифференцированный лингвистиче-
ский компонент. Так, для первого типа характерно 
использование исторических терминов, архаизмов, 
отсутствие оценочной лексики. Учёными активно ци-
тируются старославянские тексты (летописи), военные 
донесения, используется много имен и дат. Фигуриру-
ет и иноязычная лексика (к примеру, жаргон испан-
ских оккупантов Новгорода). Тексты второго типа 
можно считать историческим источником, отсюда 
прямые оценки, диалектизмы, архаизмы, жаргонизмы. 
Тексты третьего типа базируются на сухом стиле эн-
циклопедий, которые журналист пытается переписать 
в виде популярных очерков при помощи тропов, рито-
рических приемов. Тексты четвертого типа наиболее 
разнообразны лингвистически и жанрово: от пресс-
релиза до репортажа. Стиль зависит и от редакционной 
политики. В «Новой новгородской газете» порой воз-
никает фамильярность по отношению к историческим 
деятелям (заголовок «Новгородцы обкашляли царя»). 
Некоторые жаргонизмы, просторечия (возможно, для 
привлечения внимания широкой публики) в историче-
ских материалах допускают «Ваши новости». Все ос-
тальные СМИ пишут об истории либо пафосно, либо 
нейтрально-уважительно, с упором на патриотизм. 

Историческая тематика является дополнитель-
ной для многих текстов на тему патриотизма, кино, 
театра, религии. Проходит она фоном и в путевых 
очерках журналистов, которые описывают впечатле-
ния от осмотра исторических памятников Европы и 
России. Исторический дискурс используют и полити-
ки в своих агитационных материалах. Так, среди пуб-
ликаций к выборам в Думу Великого Новгорода пар-
тии «Яблоко» оказались материалы об археологии, о 
сохранности памятников архитектуры и о древних 
топонимах, политики сравнивали традиции новгород-
ского веча с актуальными выборами. 
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Как следует из анализа, исторический дискурс 
представлен почти во всех выпусках общественно-
политических СМИ. Наиболее часто журналисты об-
ращаются к периоду Великой Отечественной войны, 
послевоенному восстановлению Новгородской облас-
ти, к истории Новгородской республики (XII–XVвв.), 
а также к истории Российской империи XIX века. На 
редакционную политику оказывает влияние собст-
венник издания: так, провластные СМИ вносят в ис-
торический дискурс патриотический компонент.  

По материалам региональных СМИ нельзя 
сконструировать цельную модель истории России: 
наблюдается сильный перекос краеведческих материа-
лов и практически нет данных об истории Кавказа, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Даже новгородская 
история представлена несколькими яркими эпохами: 
средневековая Новгородская республика, шведская 
оккупация, Великая Отечественная война и восстанов-
ление от последствий нацистской оккупации. Осталь-
ные исторические события лишь обозначены или даны 
персонифицировано: казармы Аракчеева, визит в Нов-
город Александра II, творчество Рахманинова и др.  

Всемирная история представлена в виде раз-
розненных занимательных сведений и фактов, почти 
без аналитики. Планомерное освещение получают 
только некоторые юбилейные события соседних 
стран (к примеру, 100-летие Январского восстания в 
Польше 1863 года инициировало три публикации). 
Особое место занимает история европейских горо-
дов – ее журналисты используют ее в своих путевых 
заметках. Впрочем, это использование опять же ог-
раничивается историческими анекдотами из путево-
дителя. 

Положение региональных СМИ таково, что 
они пока не могут играть значимую роль в создании 
единого исторического дискурса России, а также ини-
циировать какие-либо резонансные исторические 
дискуссии. Исторический дискурс региональных 
СМИ является частью и отражением федерального 
исторического дискурса с учетом краеведческой спе-
цифики. В то же время региональные СМИ часто со-
держат важные источники об истории региона, не 
введённые в научный оборот. Исторические материа-
лы региональных СМИ являются значимым «местом 
памяти» для участников или потомков участников 
таких исторических событий, как Великая Отечест-
венная война, что составляет значимый потенциал 
для патриотического воспитания. 
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