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Статья посвящена изучению информационного баланса коммуникативно-тек-
стовой среды региональных СМИ в контексте конструирования локального патрио-
тизма прошлого. Информационный баланс рассматривается как параметр экологич-
ности данной среды. Локальный патриотизм понимается как формируемое в разных 
сферах в результате социального взаимодействия отношение субъекта и объекта 
патриотизма. Используется интегративный подход, обеспечивающий возможность 
синтеза достижений эко- и социолингвистики, обращения к анализу лингвистиче-
ских и нелингвистических явлений, привлечения полученных в разных сферах зна-
ния результатов. Исследуются полнота отражения событийного контента в тексто-
вом пространстве СМИ, отражаемые в публикациях типы фактов, суперструктура 
текста. Показывается, что характеристики информационного баланса определяют 
воздействие на когнитивную сферу субъекта патриотизма. Установлены следующие 
признаки информационного баланса: слабая дифференциация региональных СМИ; 
небольшое количество и нерегулярность публикаций о прошлом региона; превали-
рование сообщений о коммеморативных практиках и, как следствие, частотность 
особого перераспределения содержательных элементов между элементами супер-
структуры текста; ограниченность репертуара реактуализируемых фрагментов про-
шлого; преобладающее представление одного типа фактов. Описано негативное 
влияние несоблюдения принципа баланса на оптимальность воздействия при дис-
курсивном конструировании локального патриотизма прошлого.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волго-
градской области в рамках научного проекта № 18-412-340002. 
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1. Введение
Работа выполнена в рамках исследования лингвистических аспектов 

формирования и функционирования идеи локального патриотизма в реги-
ональных СМИ на примере конкретного региона (Волгоградская область), 
закономерностей соответствующего языкового воздействия с позиций эко- 
и социолингвистики. Изучение языка в контексте взаимодействия языка, 
человека и среды применительно к осмыслению дискурсивного констру-
ирования социальных феноменов реализует установку современной науки 
на интегративность, позволяет расширить эвристический потенциал линг-
вистики в решении задач, выходящих за переделы языковедческой сферы. 
Одним из таких социальных феноменов, лежащим в основе существова-
ния и консолидации общества в условиях ценностного плюрализма, стол-
кновения либеральной и традиционной систем ценностей, взаимодействия 
глобализационных, антиглобализационных процессов и реверсивных 
тенденций (коллективизм и индивидуализм, социальный нигилизм и со-
циокультурная амбивалентность), является локальный патриотизм. Долгое 
время (советский период) не привлекавший внимания исследователей, ло-
кальный патриотизм сегодня все чаще становится объектом исследования 
[Morrison, 2017; Volkov et al., 2018; Jelicic, 2018], что коррелирует со сме-
ной социоцентрической парадигмы на антропоцентрическую.

С учетом статуса коммуникации и информации как необходимых эле-
ментов жизнедеятельности социума, взаимодействия разнонаправленных 
тенденций развития СМИ (массовизация и дифференциация, трансдискур-
сивность, поли- и интердискурсивность) [Млечко и др., 2018], диссонанса 
между активностью практик воздействия региональных СМИ на аудито-
рию и отстающими теоретическими исследованиями в данной области 
очевидна насущная необходимость изучения особенностей функциониро-
вания последних. Весьма скромная исследовательская традиция по данной 
проблематике включает в себя изучение отдельных аспектов языка регио-
нальных СМИ, дискурса региональных СМИ в русле медиа- и психолинг-
вистики [Азнабаева, 2010; Млечко и др., 2018; Черепанова, 2007].

2. Экологичность коммуникативно-текстовой среды  
формирования локального патриотизма

Активно развивающийся с 70-х годов XX века эколингвистический 
подход ставит в центр исследовательского интереса сеть взаимосвязей, 
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при этом язык, речевая деятельность (включая разнородные компонен-
ты — мотивы, способы, средства, результаты) могут быть рассмотрены 
в парадигме экологии существования [Halliday, 2001; Haugen, 2001]. Реле-
вантное для нашей работы акцентированное внимание на взаимодействии 
между языком, человеком — языковой личностью и его окружающей сре-
дой в образуемой ими «экологической системе» составляет основу нового 
интегрального направления — изучения коммуникативно-текстовой среды 
жизнедеятельности человека. Текстовое пространство интерпретируется 
как разновидность экологической среды, а сознание человека — как тек-
стуализованное; предмет исследования — принципы экологичности жиз-
недеятельности человека в коммуникативно-текстовой среде, механизмы 
планируемого воздействия текстов на адресатов.

Локальный патриотизм понимается как социальная категория, функ-
ционирующая как дискурсивная формация и актуализирующаяся в темпо-
ральных характеристиках (патриотизм прошлого, настоящего и будущего); 
включающая в качестве базовых элементов патриотические сознание, от-
ношение и деятельность и формирующаяся в 3-х сферах (когнитивная — 
знание об объекте локального патриотизма, эмоциональная — чувство 
к нему, деятельностная — мотивы и принципы действий, осознание их до-
бровольности и потребности действовать); как возникающее в результате 
социального взаимодействия отношение территориально детерминиро-
ванных субъекта и объекта патриотизма [Лукинова, 2013]. Субъектом ло-
кального патриотизма выступают все социальные образования (неодно-
родные в социальном и этническом планах), а объектом — малая родина / 
место постоянного проживания как совокупность элементов природной 
и социальной среды. Объект патриотизма определяется пространственно-
территориальным, временным и множеством средовых признаков: полити-
ческая, экономическая, социальная, культурная, природная и др. среды об-
разуют целое — образ объекта локального патриотизма, отвечают потреб-
ностям субъекта и получают отражение в соответствующих формах созна-
ния. Негативные трансформации патриотизма связаны с изменением его 
системной меры (абсолютизация интегрирующего / дифференцирующего 
начал), что обусловливает важность соответствующего баланса во всех 
сферах при дискурсивном конструировании локального патриотизма.

Интегративная установка предполагает использование методов разных 
лингвистических парадигм, анализ лингвистических и нелингвистических 
явлений, привлечение достижений в разных сферах знания, фактора сре-
ды, принципа баланса в качестве интегрального принципа экологичности 
[Ионова, 2012]. Экологичность коммуникативно-текстовой среды форми-
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рования локального патриотизма может быть охарактеризована с помо-
щью параметров информационного, концептуального и эмоционального 
баланса патриотического дискурса региональных СМИ, определяющих за-
кономерности соответствующего целенаправленного воздействия на субъ-
екта патриотизма.

3. Конструирование локального патриотизма прошлого 
в региональных СМИ Волгоградской области:  
полнота отражения событийного контента

При изучении информационного баланса коммуникативно-текстово-
го пространства региональных СМИ Волгоградской области в контексте 
конструирования локального патриотизма прошлого исследуются следу-
ющие параметры: полнота отражения событийного контента (фрагменты 
прошлого, составляющие образ прошлого) в текстовом пространстве СМИ 
(количество, объем, регулярность публикаций о прошлом региона, соот-
ношение кратких и полных сообщений); отражаемые в публикациях типы 
фактов (сведение, событие, ситуация, явление, процесс), суперструктура 
текста. Состав привлекаемых к анализу СМИ учитывает разнородность 
субъекта патриотизма, в соответствии с чем СМИ имеют разную адреса-
цию (табл. 1).

Таблица 1

Группы региональных СМИ по параметру «адресация»
Общеобластные;  

макс. широкая кон-
цепция адресата 

Городские Районные
СМИ для отдельных 
социальных групп 

субъектов
«Московский комсо-
молец (Волгоград)»

«Родной город» 
(независим. изд-е, 
г. Волгоград)

«Придонские 
вести» (Ок-
тябрьский р-он)

«Казачий кругъ» (Усть-
Медведицкий казачий 
округ)

«Высота 102» (ин-
ф о р м а ц и о н н о е 
агентство)

«Вечерний Вол-
гоград» 

«Дон» (Клет-
ский р-он)

«Крестьянская жизнь» 
(для жителей села 
и аграриев)

«РИАЦ» (Регио-
нальный информа-
ционно-аналитиче-
ский центр)

«Волжская прав-
да» (городской 
информ. портал, 
г. Волжский)

« В о с х о д » 
(Светлоярский 
р-он)

«Молодой. Свежее ре-
шение» (информаци-
онно-развлекательная 
молодежная газета)

«Интер» (независи-
мый общественно-
политический еже-
недельник)

«Городские ве-
сти» (офиц. изд-е 
администрации 
и городской думы 
г. Волгограда)

«Междуречье» 
(Городище)

«Деловой Волгоград» 
(региональные новости 
в сфере бизнеса, эконо-
мики, промышленности, 
телекома и финансов)
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Результаты количественных подсчетов публикаций (период выбор-
ки — 2017—2018 гг.) свидетельствуют об отсутствии однозначной кор-
реляции между статусом регионального издания (областные, городские, 
районные, для отдельных групп населения) и количеством сообщений, 
формирующих образ прошлого объекта локального патриотизма (рис. 1).

По характеру информирования потенциального субъекта патриотизма 
о признаках объекта патриотизма региональные СМИ можно распределить 
по 6 группам (табл. 2):

Общеобластные;  
макс. широкая кон-

цепция адресата 
Городские Районные

СМИ для отдельных 
социальных групп 

субъектов
« В о л г а - М е д и а » 
(информационное 
агентство)

«Призыв» (Ми-
хайловский 
р-он)

«Волга и Дон» (адре-
сат — руководители, 
партнеры, сотрудники, 
клиенты «Лукойл»)

ГТРК «Волгоград-
ТРВ»

«Вперед» (Фро-
ловский р-он)

«Новые деловые ве-
сти» (строит. вести)

« В о л г о г р а д с к а я 
Правда»

«Донской вест-
ник» (Илов-
линский р-он)

«Блокнот»

Продолжение табл. 1

Рис. 1. Количество публикаций о прошлом региона в региональных СМИ  
Волгоградской области (2017—2018 гг.)
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Таблица 2

Группы региональных СМИ по характеру информирования

Издание Рубрика
% — практи-
ки коммемо-

рации 

% — собственно  
фрагменты истории

Группа 1: СМИ, в которых широко представлены публикации о прошлом  
Волгоградской области, но, преимущественно, описывающие  

соответствующие коммеморативные практики
«Волгоград-ТРВ» «Новости» 95 % (связа-

ны с Великой 
Отечествен-
ной войны 

(ВОВ))

5 % — события Сталин-
градской битвы

«Волжская правда» «Общество» 75,9 % 
(ВОВ)

24,1 % — знаменитые вол-
жане, история некоторых 
городских объектов

«Высота 102» «От Ста-
линграда до 
Победы», 
«Общество», 
«Культура»

83,4 % 
(ВОВ)

16,6 % — история и герои 
Сталинградской битвы

«Донской Вестник» «Донщина», 
«К юбилею 
Победы»

84,7 % 
(ВОВ)

15,3 % — история казаче-
ства

«РИАЦ» «Общество» 90,1 % 
(ВОВ)

9,9 % — великие земляки, со-
бытия Сталинградск. битвы

Группа 2: СМИ с небольшим количеством публикаций о прошлом  
Волгоградской области, преимущественно, о коммеморативных практиках

«Волга-Медиа» 
«Междуречье» 
«Родной город» 
«Московский комсо-
молец (Волгоград)» 

«Общество» 
«Официаль-
но» «Город» 
«Новости», 
«Общество»

ок. 100 % 
(ВОВ) 

«Волгоградская 
правда» 

«Культура» 92,4 % 
(ВОВ)

7,6 % — знаменитые зем-
ляки, обл. герб, немецкая 
колония в Сарепте, восста-
новление Сталинграда

«Восход» (Светло-
ярский р-он) 

«Эхо празд-
ника», «Район 
в лицах», «Но-
вость дня»

83,3 % 
(ВОВ)

16,7 % — фрагменты исто-
рии региона, первые посе-
ления на территории района

«Дон» (Клетский 
р-он) 

«Память» 76,6 % (б.ч. 
ВОВ)

23,4 % — знаменитые земля-
ки, события ВОВ в станице
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Издание Рубрика
% — практи-
ки коммемо-

рации 

% — собственно  
фрагменты истории

«Казачий круг» «Новости» 73,9 %  
(б.ч. ВОВ)

26,1 % — прославленные 
казаки

«Крестьянская 
жизнь» 

«Общество», 
«Регион»

78,5 % (б.ч. 
ВОВ)

21,5 % — история казачьих 
станиц

«Призыв» (Михай-
ловский р-он) 

«Даты / Собы- 
тия», «Казаче-
ство», «Куль-
тура»

68,5 % (б.ч. 
ВОВ)

31,5 % — знаменитые зем-
ляки и история района

«Городские вести» «Культура» 67,5 % (б.ч. 
ВОВ)

32,5 % — культурные и 
просветительские меропри-
ятия, посвященные истории 
Сталинграда и Царицына; 
коммуникативн. фокус на 
«знаке памяти»

Группа 3: СМИ с небольшим количеством публикаций о прошлом  
и значительной долей статей собственно об истории данного места

«Вперед» (Фролов-
ский р-он) 

«Персона», 
«Новости»

50 % (б.ч. 
ВОВ)

50 % — известные земляки, 
история района в период 
индустриализации, НЭПа, 
коллективизации 

«Придонские вести» 
(Октябрьский р-он) 

«Регион» 59,9 % 
(ВОВ)

40,1 % — история района, 
знаменитые жители

«Вечерний Волго-
град» 

«Из истории» 55,9 % (б.ч. 
ВОВ)

44,1 % — история город-
ских объектов, знаменитые 
жители, воспоминания

Группа 4: СМИ с активно представленной отдельной рубрикой об истории  
и преобладанием материалов собственно о фрагментах прошлого

«Блокнот» «Краеведче-
ский музей», 
«Лица города»

10,5% (б.ч. 
ВОВ)

89,5 % — исторические 
факты из разных сфер жиз-
ни города (Царицын, Ста-
линград, Волгоград)

Группа 5: СМИ с единичными публикациями о прошлом
«Волга и Дон» 
новости топливно-
энергетического 
комплекса, нефте-
газовой промыш-
ленности

«Жизнь реги-
она» (увеличе-
ние паблицит-
ного капитала, 
презентация 
соц. миссии 
Лукойла)

единич-
ные — уча-
стие / орга-
низация со-
трудниками 
предприятий 
коммемора-
ции (ВОВ)

Продолжение табл. 2
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Рубрикация публикаций о прошлом региона отражает систему взаимо-
связей, соподчинений, особенности концептуализации, определяет комму-
никативный фокус при подаче материала.

На диаграмме (рис. 2) отражена внутренняя структура организации ре-
гиональных СМИ по параметру «характер информирования о прошлом».

В сформированном исследовательском корпусе преобладают публика-
ции о коммеморативных местах и практиках, просветительских и культур-
ных мероприятиях (74,8 %), что свидетельствует о «косвенном», опосредо-
ванном способе формирования образа прошлого.

Регулярность сообщений о фрагментах прошлого характеризует толь-
ко группу № 4 с активно представленной специальной рубрикой («Блок-
нот» — рубрика «Краеведческий музей», в отличие от газеты «Вечерний 
Волгоград» (группа № 3) с отдельной рубрикой «Из истории», в которой 
превалируют привязанные к соответствующим датам публикации о комме-
морации). Следует отметить, что в газете «Блокнот» (помимо новостных 
сообщений) реализуются такие интересные форматы, как «Тогда и сейчас» 

Окончание табл. 2

Издание Рубрика
% — практи-
ки коммемо-

рации 

% — собственно  
фрагменты истории

«Интер» «Общество» 
(осн. содержа-
ние — критика 
современного 
положения 
дел)

единичные 
(ВОВ, не-
гативная 
ситуация 

с памятни-
ками)

Группа 6: СМИ с «нулевой» презентацией прошлого — «Молодой. Свежее ре-
шение», «Деловой Волгоград», «Новые деловые вести»

Рис. 2. Количественные характеристики групп региональных СМИ
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(например, «Тогда и сейчас: от сарая лекарственных покоев до “Волго-
фарм”»), «Календарь» (например, «Календарь: 8 ноября 1930 год — начала 
свою работу СталГРЭС», «Календарь: 4 ноября 1917 года — в Царицыне 
власть перешла в руки большевиков»), «Малоизвестные факты» (напри-
мер: «Топ-5 малоизвестных фактов из истории Царицына», «Малоизвест-
ные факты Сталинградской битвы: взгляд сквозь 76 лет истории», «10 ма-
лоизвестных фактов истории волгоградского завода «Баррикады»).

Остальные СМИ ввиду превалирования сообщений о практиках ком-
меморации характеризуются нерегулярностью публикаций о прошлом, 
их приуроченностью к значимым историческим датам (см. соответствую-
щие рубрики изданий). Анализируемые региональные СМИ характеризу-
ются преобладанием полных сообщений (около 70 %).

4. Типы фактов, отражаемые при конструировании локального 
патриотизма прошлого в региональных СМИ Волгоградской области

В публикациях могут получать отражение разные с точки зрения ре-
презентативности, масштабности типы фактов (сведения, события, ситу-
ации, явления и процессы). С в е д е н и я  (фрагментарно описывающий 
какую-либо сторону действительности факт) нечасто составляют содер-
жание анализируемых публикаций, что обусловлено стремлением адре-
санта к комплексности презентаций. В качестве примера можно привести 
краткое сообщение о коммеморативной практике «Мы помним их имена», 
в котором даже не названы имена героев: Рассказ шел о самоотверженном 
подвиге двух товарищей-комсомольцев, закрывших 18 августа 1942 года 
амбразуру вражеского дзота своими телами [Дон, 14.03.2018]. Наиболее 
широко представленным (что сопряжено с превалированием публикаций 
о коммеморации) типом факта является с о б ы т и е ,  характеризующееся 
ограниченным локальным и темпоральным диапазоном, наличием на-
чала и конца (например: Локомотивы грузовых и пассажирских поездов 
на железнодорожном вокзале Волгограда сегодня, в 76-ю годовщину на-
чала варварской бомбардировки Сталинграда, одновременно подали зву-
ковой сигнал в память о жертвах атаки 1942 года <…> акция «Памят-
ный гудок» началась ровно в 11.00 и продлилась в течение одной минуты. 
<…> в акции приняли участие все поезда, которые находились в это время 
на территории Волгоградского железнодорожного узла («В Волгограде 
все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардиров-
ки Сталинграда») [В102, 23.08.2018]. Тип факта « с и т у а ц и я »  (система 
объединенных каузальными отношениями фактов, отражающая некий 
конфликт / противоречие / проблему) описывается гораздо реже и характе-
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рен для жанров с аналитическими чертами (например, «Брошенные дети 
Сталинграда: жизнь и преступления подростков в сражающемся городе» 
[БЛ, 15.09.2018] — о росте детской беспризорности и преступности как 
следствия безнадзорности). Я в л е н и е  ( тип факта, отражающий грань ре-
альности, семантически интегрирующий ряд сведений и событий, их при-
чинно-следственные связи) встречается прежде всего в статьях и очерках. 
Например, в публикации «Женщины в пламени Сталинградской битвы» 
[ВП, 13.02.2018] представлены разные факты (статистические цифры; кон-
кретные жизнеописания женщин-защитниц Сталинграда и героев тыла, 
примеры их подвигов на передовой и в ополчении; обобщения), связанные 
единой функцией; автор подводит читателей к выводу о силе характера 
слабого пола, его мужестве (явление — «женское мужество»). П р о ц е с с 
(динамика каузально связанных состояний, явлений) — также не часто 
встречающийся в исследуемом материале тип фактов, что обусловлива-
ется ориентированностью публикаций на изображение некого момента 
в прошлом. Представление данного типа фактов встречается прежде всего 
в публикациях газеты «Блокнот» формата «Тогда и сейчас», предусматри-
вающих отказ от статики изображения; в публикациях об определенных 
жизненных сферах и периодах истории казачества (например, «Донские 
казаки на службе Отечеству» [ВП, 17.01.2018], «Исчезнувшие скакуны 
донских степей» [БЛ, 27.11.2018]); в развернутых воспоминаниях-жизне-
описаниях или портретных очерках (например, «Генерал Штеменко: урю-
пинский казак, ставший полководцем» [БЛ, 02.05.2018]).

Таблица 3
Тематика формирующих патриотизм прошлого публикаций  

региональных СМИ

Тематика Кол-во пу-
бликаций

ВОВ — разные типы фактов, в том числе герои, соответствующие 
коммеморативные практики

69,1 %

история городских объектов Волгограда (символика, улицы, зда-
ния, памятники, предприятия и пр.)

7,4 %

характеристика разных сфер жизни области в прошлом 6,4 %
знаменитые земляки (кроме героев Великой отечественной войны) 4,8 %
история казачества 3,5 %
ситуация, явления, процессы в разные исторические эпохи 3,2 %
история городов, районов, поселений, символики области 2,3 %
немецкая колония в Сарепте 1,7 %
Первая мировая, Гражданская, Афганская, Чеченская войны 1,6 %



59

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2019. № 2]

Результаты анализа тематики публикаций (табл. 3) свидетельствуют 
о превалирующей реактуализации Великой Отечественной войны, что от-
ражает ее особую значимость, а с другой стороны, некоторое селективное 
ограничение при формировании такого элемента локального патриотизма, 
как знание об объекте патриотизма (характерная черта воздействия на ког-
нитивную сферу субъекта патриотизма — преимущественное предъявле-
ние «военного образа» в качестве образа прошлого области).

5. Суперструктура регионального текста, выполняющего задачу 
конструирования локального патриотизма прошлого 

Формой организации общего содержания / макроструктуры дискур-
са определенной разновидности является его суперструктура как некая 
стандартная схема построения [Дейк, 1989, с. 130—132], определяющая 
как его производство, так и его восприятие. Превалирующий тип речи 
в анализируемом материале — повествование, воспроизводящее эпизо-
ды (единицы соответствующего текста, текстовые корреляты событий) 
в естественной временной последовательности. Ее нарушение прагма-
тически значимо; важное предъявляется в сильной (начальной) позиции. 
Соответствующие тексты строятся по общей нарративной схеме: Краткое 
Содержание, Обстановка, Направленность, Осложнение, Развязка, Оценка 
и Кода [Labov, 1982; Цит по: Дейк, 1989, с. 130]. В целом суперструкту-
ра исследуемых текстов соответствует разработанной Т. А. ван Дейком 
схематичной суперструктуре новостных текстов с категориями «Краткое 
содержание» (Заголовок + Вводка) и «Корпус текста» (Главное событие + 
Фон + Контекст + История + Вербальные Реакции / Комментарии) [Дейк, 
1989, с. 131]. Следует заметить, что преобладающие в нашем материале 
публикации о коммеморативных практиках характеризуются перераспре-
делением содержательных элементов публикаций между элементами су-
перструктуры, манифестирующим смещение коммуникативного фокуса. 
В качестве «Главного события» выступает не сам фрагмент прошлого, 
а практика коммеморации; историческое событие реализует категорию 
«Фон»; элемент схемы «Контекст» актуализируется соответствующей 
датой (совпадающей или близкой к дате события прошлого) и времен-
ной дистанцией между историческим и коммеморативным событиями; 
элемент «История» может быть реализован пояснениями относительно 
предшествующих коммеративных практик (традирование) / подготовки 
актуального коммеморативного события / значимости самого историче-
ского события; элемент «Комментарии / Вербальные реакции» (может от-
сутствовать) манифестируют оценки участников / адресанта текста, пред-
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ставление последствий коммеморативного события. Например: 2 февра-
ля, в день 75-й годовщины Победы под Сталинградом, в 12.00 в Волжском 
состоится общегородская минута молчания. Сегодня в организациях 
и учреждениях, на транспорте и FM-радиоволнах началась трансляция 
видео- и аудиороликов, анонсирующих акцию <…> Акцию поддержали ру-
ководители учреждений образования и культуры, здравоохранения, тор-
говых и транспортных сетей города, организаций социальной защиты, 
пенсионного фонда и других учреждений. Вспомним героев! Почтить па-
мять защитников и жителей Сталинграда, которые ценой своей жизни 
отстояли мир и свободу страны — это наша святая обязанность перед 
погибшими героями! Наша задача — сохранить и передать эту память 
и нашим потомкам! («Память героев Сталинграда в Волжском почтят 
единой минутой молчания») [ВП, 27.01.2018]. Главное событие — ми-
нута молчания в Волжском; Фоновое событие — 02.02.1943 победонос-
но закончилась Сталинградская битва; Контекст — 02.02.2018 наступит 
75 годовщина Победы под Сталинградом; История — многие организации 
и учреждения поддержали акцию, запущены анонсы акции; Вербальные 
Реакции / Комментарии — оценка акции как важной и нужной.

Суперструктура текста может получать вариативную реализацию 
(эксплицитная репрезентация элементов базовой схемы, их порядок сле-
дования), представляя когнитивные стратегии адресанта во взаимосвязи 
с лингвистическим представлением и социальными переменными и влияя 
на восприятие адресата. Распространенным приемом является наруше-
ние временного порядка эпизодов и выдвижение вперед «Фонового со-
бытия», что способствует повышению его коммуникативной значимости. 
Описанное перераспределение содержательных элементов текста между 
элементами суперструктуры отражает и объясняет косвенный характер 
коммеморации, при которой опосредуется доступ к фрагменту прошлого. 
Коммеморативное место / практика подменяет, замещает соответствую-
щий фрагмент прошлого, становится его знаком, в привязке к которому 
и реактуализируется историческое событие. Память становится внешней, 
фетишизируется, прочно соотносится с местом / образом коммеморации, 
что способствует стереотипизации, «коллективизации» сознания, затруд-
няет интериоризацию.

6. Выводы
Информационный баланс является одним из параметров экологично-

сти коммуникативно-текстового пространства региональных СМИ Волго-
градской области как среды конструирования локального патриотизма про-
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шлого. Он характеризуется рядом значимых для формирования патриоти-
ческого сознания признаков, определяющих воздействие на когнитивную 
сферу субъекта патриотизма. Слабая дифференциация региональных СМИ 
(низкая представленность СМИ для отдельных целевых групп субъектов 
локального патриотизма) является общей для всех СМИ, экономически 
детерминированной тенденцией, что уменьшает возможность в должной 
мере учитывать специфику потребностей разных групп субъектов и реали-
зовывать дифференцированное воздействие. Анализ 6 групп региональных 
СМИ свидетельствует об отсутствии корреляции параметра «количество 
публикаций о прошлом» со статусом издания (областное, городское, рай-
онное). Только 20 % региональных СМИ характеризуются значительным 
количеством публикаций о прошлом Волгоградской области. Сами публи-
кации конституируют 2 класса: публикации о фрагментах истории и пу-
бликации о связанных с ними коммеморативных практиках и местах. Толь-
ко 16 % изучаемых СМИ размещают в период выборки (2017—2018 гг.) 
существенное количество (более 40 % от всех формирующих образ про-
шлого публикаций) сообщений собственно о фрагментах истории области. 
Большинство публикаций в сформированном исследовательском корпусе 
описывают места и практики коммеморации, соответствующие просвети-
тельские и культурные мероприятия. Изучаемое коммуникативно-тексто-
вое пространство характеризуется превалированием полных сообщений 
о прошлом и их нерегулярностью, сопряженной с преобладающей уста-
новкой на представление коммеморации. Формирование знания об объ-
екте локального патриотизма ввиду ограничения тематического спектра 
(около 70 % — публикации о Великой Отечественной войне) характери-
зуется преобладающим предъявлением «военного образа» в качестве об-
раза прошлого (более сбалансированному воздействию на когнитивную 
сферу адресата могло бы поспособствовать введение рубрик / подрубрик 
«Календарь», «Лица из прошлого», «Город / район вчера»). Вышеназван-
ная ориентированность материалов СМИ на отражение коммеморации об-
условливает доминирующее предъявление одного типа фактов (событий) 
и некоторую статичность образа прошлого, недостаточное отражение ди-
намики, взаимосвязей разных периодов прошлого и настоящего (упомяну-
тый ранее формат «Тогда и сейчас» представляет собой положительный 
опыт восполнения данного пробела). Анализ схематизированной супер-
структуры текстов, а именно установленное частотное перераспределение 
содержательных элементов между элементами базовой схемы повествова-
ния, указывает на преобладающий косвенный, опосредованный («замести-
тельный») характер формирования образа прошлого, влияющий на инте-
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риоризацию, формирование ценностного отношения субъекта к объекту 
локального патриотизма. Выполненный анализ свидетельствует об имею-
щих место отклонениях от принципа баланса, убеждает в релевантности 
информационного баланса для реализации оптимального воздействия.
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Forming Local Patriotism of Past: Information Balance 
of Communicative-Textual Environment1
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The article is devoted to the study of the information balance of the communicative-
textual environment of regional media in the context of the construction of local patriot-
ism of the past. Information balance is considered as a parameter of ecological safety 
of the environment. Local patriotism is understood as the attitude of the subject and 
the object of patriotism formed in different spheres as a result of social interaction. An in-
tegrative approach is used, which provides the possibility of synthesis of achievements 
of eco- and sociolinguistics, reference to the analysis of linguistic and non-linguistic phe-
nomena, attraction of the results obtained in different spheres of knowledge. The com-
pleteness of reflection of event content in the text space of mass media, types of facts 
reflected in publications, superstructure of the text are investigated. It is shown that 
characteristics of the information balance determine the impact on the cognitive sphere 
of the subject of patriotism. The following features of information balance are established: 
weak differentiation of regional mass media; the small number and irregularity of publica-
tions on the past of the region; the prevalence of reports on commemorative practices 
and, as a consequence, the frequency of special redistribution of content elements be-
tween the elements of the superstructure of the text; the limited repertoire of reactualized 
fragments of the past; the predominant representation of one type of facts. The article 
describes the negative impact of non-compliance with the principle of balance on the opti-
mality of impact in the discursive construction of local patriotism of the past.

Key words: regional mass media; communicative-text environment; information bal-
ance; local patriotism; subject of patriotism; object of patriotism; image of the past.

Material resources

BL — Bloknot. Available at: http://bloknot-volgograd.ru/. (In Russ.).
Don (Kletskiy rayon). Available at: http://onlinegazeta.info/volgograd/gazeta-don-

kletskogo-rayona.ru.htm. (In Russ.).

1 The study is financially supported by RFBR and Volgograd Region Administration within 
scientific project № 18-412-340002.
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V102 — Vysota 102. Available at: http://www.v102.ru. (In Russ.).
VP — Volzhskaya pravda. Available at: http://gazeta-vp.ru/. (In Russ.).
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