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ЛОКАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ СИЛАМИ ФОТОГРАФИИ 
И ТЕКСТА В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ

Аннотация. Доклад посвящен проблеме формирования памяти 
о прошлом в районной газете уральского города. Специфика изучения 
заключается в сопоставлении фотографических изображений, опубли-
кованных в газете, с сопровождающим их текстом. Выявлены пять ва-
риантов взаимодействия фотографии и текста. Автор приходит к выво-
ду, что в районной газете локальное прошлое уральского города, скорее, 
лишалось своеобразия города, чем подчеркивалось.
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LOCAL PAST IN PHOTOS AND TEXTS IN A DISTRICT 
NEWSPAPER

Abstract. The report is  devoted to  the problem of  the formation 
of memory about the past in the regional newspaper of the Ural city. The 
specificity of  the study lies in  the comparison of  photographic images 
published in  the newspaper with the accompanying text. Five variants 
of  interaction between photography and text have been identified. The 
author comes to  the conclusion that in  the regional newspaper the local 
past of the Ural city was rather deprived of the originality of the city than 
emphasized.
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Вчерашний день журналистики малого масштаба  — районной 
прессы — требует внимательного изучения, особенно позднесоветско-
го периода 1960–1980-х гг. Поскольку именно в этот период сложился 
знакомый и узнаваемый облик районных газет. В это время в СССР на-
считывалось около 3 тыс. районных газет, совокупный тираж которых 
составлял примерно 20 млн экземпляров [1, с. 309], и для жителей не-
больших городов эти газеты были главным официальным источником 
информации о городе и районе. Мы обратимся к теме прошлого, как 
оно было визуально представлено на страницах газеты.

Материалом нашего исследования стали газеты небольших 
уральских городов: «Восход» (Ирбит), «Красное знамя» (Касли), 
«На стройке Качканара», затем «Качканарский рабочий» (Качканар), 
«Вперед» (Красноуфимск). Все эти газеты к  концу 1960-х были четы-
рехполосными и  выходили трижды в  неделю. Объединяющим прин-
ципом для анализа этих газет выступило сходное территориальное 
расположение — все они относятся к уральскому региону и находятся 
примерно в 200–250 км от Екатеринбурга.

Относительно проблемы формирования коллективной памя-
ти мы  придерживаемся позиции социолога Джеффри Олика, рассма-
тривающего память как социальный процесс, который производит-
ся разными акторами и  в разных социальных полях, следствием чего 
и является сосуществование нескольких версий прошлого [2]. Память 
существует и в визуальных формах, поэтому фотографии, опубликован-
ные в районной газете, участвуют в создании отношения к прошлому 
в  официальном местном публичном поле. Советская районная газета 
на Урале в 1960–1980-е гг. начала активнее использовать фотографии, 
что связано с обновлением технических возможностей и с расширени-
ем фотолюбительского движения. Тесная связь журналистского текста 
и  фотографии содержит дополнительную информацию о  формирова-
нии отношения к  прошлому. Мы  выделили несколько вариантов вза-
имодействия фотографии и  сопровождающего ее  вербального текста, 
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в которых заметно формирование отношения к прошлому уральских 
городов. 

Первая группа заключается в  фотографическом изображении 
заметного в  городе архитектурного объекта, построенного в  досовет-
ское время, однако вербальное сопровождение газетной фотографии 
исключает фактическую информацию об истории здания и передается 
метафорически с помощью слов с ведущей семой «далекое прошлое».

Во  второй группе фотографическое изображение фиксирует 
привычный архитектурный объект, а вербальное сопровождение наде-
ляет его исторической значимостью масштаба всей страны.

Третья группа формируется благодаря многочисленным фото-
графиям мемориалов и памятников, установленных в память о погиб-
ших в Великой Отечественной войне. Фотографии около городских па-
мятников приобрели ритуальную силу и фиксируют «предполагаемую 
или вменяемую действенность слов — их действие на тех, к кому они 
обращены, и границы их принудительной силы» [3, c. 71].

Четвертая группа — самая малочисленная, она включает снимки 
из личных архивов. Включение частных фотографий в публичную исто-
рию города говорит о гуманизации исторической памяти, потому что 
в газете присутствует не героическое прошлое, а следы частной жизни.

Пятая группа обнаружена только в газете Качканара, для истории 
которого актуальны отсылки к раннесоветскому периоду, в том числе че-
рез фотографии. В газете «На стройке Качканара» присутствуют такие 
отсылки  — к  экспериментальным фото Александра Родченко с  геоме-
трической композицией. Новым / старым здесь выступает точка зрения 
фотографа, который только фиксирует извне масштаб человека и  мас-
штаб заводского корпуса, но не является участником.

Исходя из  перечисленных вариантов соотношения фотографии 
и сопровождающего ее текста, скажем, что районная газета в 1960–1980-
е гг. формирует такую версию локального прошлого уральского города, 
которая, скорее, заштриховала его специфику, чем подчеркнула ее.
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КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОРЕЧИВОГО НОВОСТНОГО 
ДИСКУРСА

Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы конструиро-
вания медиадискурса, где новости или информация вызывают страст-
ную веру, несмотря на  то что практически не  подкреплены фактами. 
Особую, аттрактивную, функцию здесь выполняют заголовки, иници-
ируя процесс дискурсообразования. Информационная и медиаграмот-
ность не учитывают сложность контекстов, а развитие критической ин-
формационной грамотности представляется актуальным.
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