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Аннотация. Статья посвящена информационно-коммуникативным и структурно-стилисти-

ческим особенностям представления прошлого на страницах урбанистически ориентированных сете-
вых изданий, сложившихся как самостоятельный сегмент российских медиа в 2010-х гг. Теоретико-
методологическую рамку работы составили исследования, связанные с пониманием коммеморации 
как социальной деятельности по конструированию культурной памяти. Особое внимание было уде-
лено дискурсивной роли медиа в этих процессах. Средства массовой информации являются активны-
ми мнемоническими акторами, которые не только транслируют, но и создают образы исторического 
прошлого. При этом выбор коммеморативной стратегии зависит от информационной политики и 
коммуникативных установок редакции. Темы исторического прошлого в урбанистически ориентиро-
ванных изданиях включены в общую повестку комфортного города, а их дискурсивное воплощение 
соответствует характерной для этих медиа установке на активное взаимодействие с аудиторией. Ос-
новными ориентирами в разговоре о прошлом становятся идеи частного отношения к истории, сов-
местного действия и создания живого пространства памяти, где прошлое связано с настоящим в по-
вседневных городских практиках. Образы прошлого представлены в публикациях о жизни в истори-
ческих домах, экскурсиях и прогулках по городу, общественных инициативах по благоустройству и 
сохранению исторической среды. Для всех них характерна опора на монолог героя, который расска-
зывает свою историю в формате я-нарратива. Эффективно используются современные вовлекающие 
форматы. Юмористические интерактивные тесты, составленные по материалам неофициальной исто-
рии города, позволяют совместить развлечение с познавательной и коммуникативной деятельностью, 
направленной на формирование новой городской идентичности.  

Ключевые слова: коммеморация; урбанистически ориентированные сетевые издания; куль-
турная память; новое краеведение; городская идентичность; партисипаторность; я-нарративы; неофи-
циальная история. 
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Средства массовой информации играют важ-
ную роль в процессах формирования культурной 
памяти, выступая одной из самых влиятельных 
публичных площадок для обсуждения вопросов, 
которые касаются прошлого. Интерес современ-
ной культуры к вопросам памяти и формирова-
ние устойчивой мемориальной парадигмы [Ас-
сман 2004] закономерно отражаются на страни-
цах СМИ. В этом отношении деятельность СМИ, 
связанную с популяризацией историко-культур-
ного наследия, можно рассматривать в контексте 
коммеморации, т. е. тех мемориальных практик, 
которые направлены на актуализацию прошлого 
в современном общественном пространстве. При 
этом мы будем опираться на понимание комме-
морации, которое «располагается в широком 
смысловом диапазоне – от инструмента поддер-
жания коллективной солидарности и трансляции 
культурной памяти до конкретно-деятельностных 
форм воплощения этой памяти» [Шуб 2016: 82]. 

Дискурсивные аспекты коммеморации как 
социальной деятельности по конструированию 
коллективной памяти составляют важную часть в 
изучении мемориальной парадигмы. Коммуника-
тивно-речевые механизмы памяти были впервые 
рассмотрены в трудах М. Хальбвакса, который 
писал о важной конструирующей роли речи: 
«Прежде чем вызывать в памяти воспоминания, 
мы их проговариваем; реконструировать в любой 
момент наше прошлое нам позволяет речь и вся 
солидарная с нею система социальных конвен-
ций» [Хальбвакс 2007: 326]. Речь и последующая 
ее трансляция, которые лежат в основе социаль-
ной коммуникации, обеспечивают процесс пере-
дачи культурной памяти [Ассман 2014]. 

 Изучение коммуникативных аспектов памя-
ти, особенно в реалиях интенсивной медиатиза-
ции современного общества, оказывается тесно 
связанным с рассмотрением роли медиа в про-
цессах коммеморации. «Культурная память зави-
сит от понятия “медиальное”, потому что она 
формируется посредством медиальной экстерна-
лизации (от устной речи до письма, рисования 
или использования интернета), которая позволя-
ет делиться индивидуальными воспоминаниями, 
культурными знаниями и версиями истории», – 
пишет Астрид Эрл в предисловии к монографии 
“Cultural Memory Studies” [Erll 2008a: 12–13]. 
Размышляя о гетерогенности культурной памяти, 
Астрид Эрл замечает: «Медиа, практики и раз-
нообразные структуры, такие как миф, памятник, 
историография, ритуал, устная память, носители 
культурной информации и нейронные сети, в 
настоящее время подпадают под этот широкий 
зонтичный термин» [там же: 1]. Развитие средств 

и технологий массовой коммуникации постоянно 
расширяет сферу культурной памяти, порождая 
ее новые формы: «Более сложные медиатехноло-
гии, такие как письмо, кино и интернет, расши-
ряют временной и пространственный диапазон 
воспоминаний. <…> Каждый из этих носителей 
формирует свой особый способ запоминания и 
оставляет свой след в памяти, которую он созда-
ет» [Erll 2008b: 389].  

Медиатизация и виртуализация современной 
жизни способствуют тому, что мягкая память, 
имеющая «текстуальный характер и живущая в 
публичном дискурсе», оказывается не менее вли-
ятельной, чем «хранящаяся в длящемся во вре-
мени материальном субстрате» твердая память 
[Эткинд 2004]. «Два вида исторический памяти – 
документы и монументы, тексты и мемориалы, 
нарративы и памятники – дополняют друг друга 
и взаимно необходимы. Чтобы актуализировать-
ся в сознании современников, содержание твер-
дой памяти – например, памятники – требует ин-
терпретации в тексте», – подчеркивает значение 
текстуальных форм памяти Александр Эткинд 
[там же].  

Если воспользоваться метафорой о твердой и 
мягкой памяти, можно сказать, что СМИ отно-
сятся к пространству мягкой памяти, хотя эта 
мягкая сила обладает не меньшим влиянием на 
общественное сознание, чем материальные ме-
мориалы – таблички, памятные знаки, памятни-
ки. Журналистика, несмотря на то что предметом 
ее интереса прежде всего является настоящее, 
постоянно обращается к идеям и событиям про-
шлого. «Даже беглое прочтение обнаруживает 
множество ссылок на события, которые уже не 
являются новыми и, следовательно, не являются 
новостями в журналистском смысле. Это про-
шлое и будущее вместе составляют рассказ о те-
кущих событиях. Какая именно часть прошлого 
и какое будущее будут задействованы, зависит 
от того, что редакторы и журналисты считают 
достойным внимания общественности: от жур-
налистских конвенций и, конечно, от персональ-
ных идеологий» [Lang K., Lang G. 1989: 126]. 
Действительно, СМИ являются не только ин-
струментом популяризации истории, они форми-
руют ценностную рамку для ее восприятия, вы-
ступая полноценными мнемоническими акторами. 
При этом стратегии коммеморации в СМИ могут 
быть разными: это зависит от типа конкретного 
издания и его информационной политики. 

Урбанистически ориентированные сетевые 
издания, сложившиеся как целостный сегмент 
российских медиа в 2010-х гг. [Абашев и др. 
2020], представляют самостоятельный опыт об-
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ращения к темам прошлого, который интересен в 
качестве актуальной медиастратегии. Лидером 
этого типа СМИ стал московский проект “The 
Villagе” (2010), появившийся на основе город-
ского блога [Бушев, Иванова 2016]. Сейчас это 
крупное медиа, открывшее свои франшизы в 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Иркутске, Сочи и Краснодаре. Идея 
городского медиа нового формата была подхва-
чена многими российским городами. Не все из 
новых городских изданий смогли справиться с 
рекламными потерями во время пандемии, но те, 
что выстояли, остались верны выбранному 
направлению. Среди них «Бумага» в Санкт-
Петербурге», «Инде» в Казани, It’s My City и 
«ЕТВ» в Екатеринбурге, Celedka в Нижнем Нов-
городе, Zvzda и Text в Перми, «Томский Обзор» 
в Омске, «Морс» в Курске, «Проспект мира» в 
Красноярске, Scapp в Сочи и др. 

Информационная политика урбанистически 
ориентированных медиа сфокусирована на те-
кущих событиях современного города и задачах 
формирования актуальной городской идентично-
сти, основанной на принципах комфортного го-
рода, «города для людей» [Гейл 2012]. «Опреде-
ляя специализирующиеся на городской тематике 
медиа как урбанистически ориентированные, мы 
имеем в виду то, что идеология нового урбаниз-
ма стала для них ключевой. И ироническое упо-
требление слова “краеведение” стало одним из 
сигналов их дискурсивной новизны: именно кра-
еведение было флагманом возрождения интереса 
к локальному в 1990-е гг.», – так оценивает пози-
цию новых городских медиа в локальном медиа-
пространстве В. В. Абашев [Абашев 2020: 10].  

Отношение урбанистических изданий к исто-
рии строится на отталкивании от традиционных 
краеведческих и музейных подходов. Вырази-
тельным примером этого может служить публи-
кация нижегородского издания Сeledka под 
названием «Усадьба Рукавишниковых: немузей-
ный разговор». По мнению автора материала, 
усадьба не должна превратиться в краеведческий 
музей, в котором будет представлена история 
города «от бивня мамонта до советского плака-
та» (Коротаева: электронный ресурс). Более ор-
ганичным кажется сохранение атмосферы дома, 
который помнит присутствие своих знаменитых 
жильцов: «Через этих людей более живо и вы-
пукло видится прошлое, эпоха Серебряного века, 
стихийные перемены в жизни страны. Непосред-
ственную связь с ними сохраняет усадьба имен-
но как дом, в котором просто жили» [там же]. 

Данная позиция фиксирует принципиально 
важную для всех изданий данного типа установ-

ку: значимость прошлого обнаруживается только 
в ситуации его непосредственного переживания. 
Поэтому на первый план выходит частный опыт 
взаимодействия с прошлым и те городские прак-
тики, которые на этот опыт направлены. Тради-
ционный краеведческий подход, основанный на 
архивировании истории, оказывается не актуаль-
ным: утверждаются другие социокультурные 
ориентиры, связанные с активным вовлечением и 
совместным действием.  

Содержательной основой коммеморативной 
стратегии урбанистически ориентированных ме-
диа чаще всего становятся сюжеты и герои ло-
кальной истории, определяющие геокультурную 
самобытность города, и прежде всего те, которые 
нашли свое отражение в городских нарративах. 
Автор знаменитого проекта «Моспешком», ре-
дактор популярного телеграм-канала «Архитек-
турные излишества» Павел Гнилорыбов называ-
ет такой тип изучения истории города «новым 
краеведением» (Павел Гнилорыбов 2020). 

Термин «новое краеведение» сложился в сфе-
ре музейной деятельности, связанной с изучени-
ем и популяризацией локальной истории. Его 
активное обсуждение приходится на середину 
2010-х гг. Существенную роль здесь сыграла 
конкурсная программа Российского фонда куль-
туры «Гений места – новое краеведение», рабо-
тавшая с 2014 по 2019 г. По словам организато-
ров программы, новое краеведение – это «фило-
софия места, локальная история, о которой рас-
сказывают в масштабе человека современным, 
актуальным языком» [Гений места: электронный 
ресурс]. В рамках этой программы были реали-
зованы не только конкретные музейные проекты, 
но и серия научно-практических семинаров. 

Отметим, что заявленные в этом контексте 
приемы краеведческой работы: деятельностный 
подход, интерес к частной жизни человека, по-
нимание локальной истории как процесса фор-
мирования геокультурного самосознания – нача-
ли активно использоваться в культурной практи-
ке еще в 1990-х гг. Своего рода теоретическим 
обобщением этого периода можно назвать ста-
тью Д. С. Лихачева «Краеведение как наука и как 
деятельность», которая была опубликована в 
сборнике статей «Русская культура» в 2000 г. 
В ней были отмечены основные установки акту-
ального краеведения: «Памятники культуры не 
могут просто храниться – вне людских знаний о 
них, людской о них заботы, людского “делания” 
рядом с ними. Музеи – это не кладовые» [Лиха-
чев 2000: 173].  

Новый подъем интереса к краеведению в 
2010-х гг. был во многом связан с актуализацией 
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этих идей на государственном уровне. Указом 
президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. «Об утверждении основ государственной 
культурной политики» развитие массового крае-
ведческого движения было объявлено одной из 
стратегических задач (Основы… 2015: 17). К ее 
решению были подключены музеи, которые 
начали осваивать практики нового краеведения: 
«“Новое краеведение” – это своеобразный мар-
кер для понимания нового места и роли краевед-
ческих музеев в социальном, культурном и обра-
зовательном пространствах. Краеведческий му-
зей в современных условиях становится образо-
вательным и культурным кодом местности» [Ко-
роткова 2018: 102]. Конструирующая миссия му-
зеев опирается на новые формы деятельности, 
которые связаны с индустрией впечатлений и 
переживаний, и прежде всего с привлечением к 
совместному творчеству и опорой на персональ-
ную память.  

Фокус на частном человеке и его роли в исто-
рии, который лежит в основе обновленного крае-
ведения, вполне соответствует одной из глобаль-
ных концепций современных культуры и науки, 
получившей название антропологического пово-
рота. В этом смысле новые экскурсионные прак-
тики в духе «Моспешком», музейные программы 
«Гений места», а также информационную поли-
тику урбанистически ориентированных медиа 
можно рассматривать в широком поле социо-
культурных практик, связанных с утверждением 
частного отношения к истории и памяти.  

Для того чтобы показать интенциональные 
[Дускаева 2012] и структурно-инструментальные 
особенности мемориального дискурса урбани-
стически ориентированных медиа, рассмотрим 
устойчивые проблемно-тематические контексты, 
в которых эти издания обращаются к теме про-
шлого. Все они связаны с повседневными прак-
тиками городской жизни: бытовыми, досуговы-
ми, активистскими.  

Поскольку главным предметом интереса но-
вых городских изданий объявляется «комфорт-
ный город», прошлое чаще всего актуализирует-
ся в контекстах, представляющих темы благо-
устройства и стиля жизни. Так, рубрика «Где ты 
живешь» в журнале The Villagе основана на мо-
нологах жильцов, которые рассказывают об осо-
бенностях жизни в историческом доме: о ремон-
те, благоустройстве и коммуникациях, о соседях, 
о легендах, которые с этим домом связаны. Соб-
ственно историческая часть таких публикаций 
оформляется в виде комментария эксперта, зна-
комого с историей и особенностями архитектуры 
здания, и выполняет справочную функцию. Так, 

публикация о доме Моссельпрома открывается 
монологом одной из его старейших жительниц, в 
котором детские воспоминания о «генераль-
ском» доме соседствуют с рассказом о недавнем 
ремонте фасада и взаимопомощи соседей во вре-
мя пандемии (Яковлев 2021). Вторая часть пуб-
ликации, в которой представлен комментарий 
сотрудника музея Москвы, выделена специаль-
ным фоном – так обычно оформляют вставки со 
справочной информацией. В заключительной 
части текста представлена реплика совладельца 
арт-кафе «Нигде кроме», расположенного на 
первом этаже дома. В этом комментарии прого-
вариваются важные для общего разговора идеи: 
«Мы хотим показать авангард не только в виде 
исторического наследия. Идея в том, чтобы тра-
диции дома Моссельпрома и авангарда жили и 
сейчас. Это не просто тематическое кафе, где на 
стенах вы видите следы того времени. Это мик-
ромир, в котором отражаются идеи авангарда. 
Центральная идея места – иммерсивный театр» 
[там же]. Дом интересен как живой организм, и 
его символическая аура оказывается тесно пере-
плетенной с текущей повседневностью, которая, 
по большому счету, и является основным усло-
вием сохранения памяти места. Героями локаль-
ной памяти становятся не столько историки и 
краеведы, сколько самые обычные горожане, ко-
торые сталкиваются с историей в своей повсе-
дневной жизни: для них она не отстраненный 
предмет наблюдения, а привычная реальность.  

Для представления героев и сюжетов новой 
локальной истории выбираются соответствую-
щие подходы. Показательным в этом отношении 
становится достаточно неожиданный для тради-
ционной журналистики отказ от авторской речи. 
Монологовое построение публикаций, характер-
ное и для других материалов урбанистических 
изданий, является органичным жанрово-стили-
стическим решением для реализации общих ин-
формационно-коммуникативных установок, свя-
занных с интересом к повседневной жизни горо-
да и вовлечением, как основной стратегией вза-
имодействия со своими читателями (см. подроб-
нее: [Власова 2019]).  

Другой устойчивый, условно исторический, 
контекст формируется в связи с досуговыми 
практиками современных горожан, в частности, 
со ставшими популярными, в том числе из-за 
карантинных ограничений, внутренними тури-
стическими маршрутами. Идея творческого пе-
реоткрытия знакомого пространства, которая 
лежит в основе такого рода материалов, входит в 
число базовых принципов нового краеведения, в 
частности, она ярко проявилась в проекте прогу-
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лок и экскурсий «Моспешком». Среди подобных 
проектов в урбанистических медиа остановимся 
на рубрике журнала The Villagе – «Маршрут», 
посвященной знакомству с «неочевидными до-
стопримечательностями» города (Галкина 2020). 
Исторические урочища попадают здесь в один 
ряд с примечательными повседневными реалия-
ми города, теряя свой исключительный статус. 
В пространстве одного абзаца могут соседство-
вать историческая информация, рекомендация 
кофейни и аттрактивные детали: «Если захотите 
поесть, сверните на Краснодонскую, 4: там рабо-
тает Beer & Cakes – первый крафтовый бар на 
Охте. В 64-м доме когда-то находился выставоч-
ный зал Союза художников. До сих пор в окрест-
ностях можно найти немало образцов художе-
ственного творчества – разнообразных скульптур, 
в основном довольно странных» [там же]. Как 
правило, материалы этой рубрики построены на 
основе прогулки и содержат характерные для нее 
публицистические оценки и лирические отступ-
ления, что делает повествование злободневным и 
эмоционально насыщенным. Кроме того, как и 
рассказы об исторических домах, прогулки 
наполнены разного рода практическими совета-
ми – от места расположения уютных кофеен до 
расписания бесплатных автобусов.  

Еще один достаточно востребованный новы-
ми городскими медиа формат остраняющего 
движения по городу представлен в цикле публи-
каций пермского журналиста и поэта Ивана Коз-
лова. Это продолжающаяся серия прогулок по 
непарадной, внутренней Перми, которая публи-
куется в пермском интернет-журнале Zvezda с 
2016 г. В отличие от рубрики «Маршрут», проект 
Ивана Козлова не имеет туристической подопле-
ки. Его целеполагание связано со «спонтанным и 
субъективным <…> путешествием по <…> рай-
онам и кварталам» Перми, которое открыло бы 
«возможность взглянуть на привычные места 
под новым углом» (Козлов 2016). Историко-
культурное наследие города – исторические и 
архитектурные памятники, которые попадают в 
поле зрения журналиста-фланера, – интересны 
ему прежде всего с точки зрения их включенно-
сти в живые городские практики: нарративные и 
визуальные. Например, во время прогулки по 
улице Сибирской Иван Козлов останавливается 
около самой знаменитой пермской «разрушки» – 
фасада дореволюционного пивзавода. Коротко 
пересказав основные исторические сведения о 
здании, журналист фокусирует внимание читате-
ля на ироничном граффити, сделанном арт-
группой «Фрукты»: «На бетонных блоках фасад-
ных опор некоторое время назад появилась 

надпись “Держись”, которую создали художники 
из группы “Фрукты”. Довольно актуальное по-
желание, судя по внешнему виду фасада» (Коз-
лов 2019). Для журналиста творческий жест ху-
дожников стрит-арта становится машиной вре-
мени, которая оживляет городскую историю, де-
лая ее предметом внимания через эмоциональ-
ную – в данном случае иронично-сочувст-
вующую – оценку. Когда Иван Козлов говорит о 
том, что его прогулки «не про историю и не про 
краеведение» (Козлов 2016), он заостряет свою 
установку на спонтанное, текущее переживание 
города в его повседневности. Но сама эта повсе-
дневность сложна и многообразна, прошлое 
включено в нее как неотъемлемая часть. Ощу-
щение неразрывности, связности прошлого и 
настоящего в повседневном потоке – важный 
месседж авторского проекта Ивана Козлова.  

Среди информационных контекстов, которые 
включают обращение к прошлому, постоянное 
место занимает тема городского активизма. Ур-
банистически ориентированные медиа поддер-
живают различные общественные инициативы, в 
том числе по сохранению памятников архитек-
туры. Ярким примером такого взаимодействия 
можно назвать информационную поддержку фе-
стиваля восстановления исторической среды 
«Том Сойер фест». Реализация этого кейса также 
опирается на частные истории, рассказанные в 
форме монолога. Немало подобных публикаций 
на страницах интернет-журнала «Бумага», кото-
рый уделяет особое внимание гражданским ини-
циативам по реконструкции исторических зда-
ний. Типичный герой таких материалов – Яро-
слав Костров, инженер по образованию, мене-
джер проектов в петербургской фирме и руково-
дитель движения «Центральный район за ком-
фортную среду обитания». Его рассказ о том, как 
удалось объединить соседей для реставрации 
дома Станового в Санкт-Петербурге, построен в 
форме я-нарратива, который позволяет создать 
атмосферу непосредственного общения читателя 
с героем-рассказчиком – без посредничества 
журналиста. Такой коммуникативный подход 
сближает позицию героя и читателя, позволяет 
увидеть ситуацию изнутри. Важно отметить, что 
рассказ героя о своем опыте носит не только мо-
тивирующий характер. Большое значение имеет 
установка на практическую значимость публика-
ции: Ярослав делится своими лайфхаками, кото-
рые могут быть полезны тем, кто решит самосто-
ятельно заняться обустройством домового про-
странства: «Деньги на нужды дома можно брать 
из общедомового имущества. У каждого оно 
разное: это могут быть рекламные конструкции, 
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кондиционеры и другое, на чем зарабатывают 
собственники. У нас это были вышки сотовой 
связи. Мы договорились на собрании собствен-
ников, чтобы часть этих средств шла на нужды 
дома» (Антонов 2018). 

Вовлекающая установка и ориентация новых 
городских медиа на молодежную аудиторию 
закономерно приводит к использованию интер-
активных форматов, в том числе при обращении 
к теме прошлого. Продуктивным опытом «гей-
мификации культурной памяти» [Каминская 
2019: 285] представляется формат юмористиче-
ских тестов о городе и его истории, разработан-
ный петербургской «Бумагой (Тесты: электрон-
ный ресурс). Привлекательным для читателей 
оказался не только формат теста, но и достаточ-
но необычная содержательная установка редак-
ции, которая главным предметом тестирования 
сделала неофициальную историю города: город-
ские легенды, неофициальные топонимы, лите-
ратурные образы и т. д. Игровой характер этих 
материалов не противоречит просветительским и 
мемориальным задачам: играя, читатели эмоцио-
нально включаются в процессы коммеморации. 

Среди пермских СМИ этот формат использу-
ется в издании 59.ru, которое по своей информа-
ционной политике во многом сближается с но-
выми городскими медиа. Тестов о городе здесь 
не так много, но те, которые этой теме посвяще-
ны, сделаны достаточно изобретательно. Так, 
тест, предлагающий узнать городские часы по 
фотографии, интересен тем, что варианты отве-
тов на его вопросы стилизованы под реплики 
воображаемого читателя. Один из таких вариан-
тов превращается во внутренний диалог тестиру-
емого с самим собой: «На железнодорожном 
вокзале у нас есть часы и на Перми I должны 
быть. Может, часы с фотографии оттуда? Кто бы 
мог подумать, что вообще придется когда-либо 
вспоминать расположение всех часов в городе!» 
(Квашнина 2020). Такое стилистическое решение 
повышает диалогичность публикации и снимает 
излишнюю серьезность, превращая тест в шутку, 
веселую игру. Тем не менее эта шутка не лишена 
познавательного смысла: помимо правильного 
ответа, обнаруживается еще немало подробно-
стей, связанных с важными для пермяков город-
скими урочищами и проявляющих отношение к 
ним. Например, угадывая ответ на вопрос о ча-
сах, размещенных на стене ярко-голубого цвета, 
тестируемый примеряет их к Башне смерти и 
Дому Грибушина, включаясь в предложенную 
игру со знаковыми пермскими топонимами, ко-
торые отражают разные слои неофициальной 
истории города.  

На наш взгляд, перечисленные содержатель-
ные и инструментальные подходы позволяют по-
новому решать задачи формирования коллектив-
ной памяти. Новизна этого решения заключается 
в том, что историческое наследие перестает быть 
отстраненным объектом наблюдения. Темы ис-
торического прошлого включаются в общую го-
родскую повестку, а их дискурсивное воплоще-
ние соответствует характерной для этих медиа 
установке на активное взаимодействие с аудито-
рией. Подобная смена восприятия прошлого – от 
внешнего наблюдения к активному взаимодей-
ствию в повседневном контакте – имеет важные 
социокультурные перспективы и объединяет по-
зицию урбанистически ориентированных медиа с 
общим движением современной культуры к пар-
тисипаторности [Jenkins 2006]. 
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Abstract. The article is devoted to the information-communicative and structural-stylistic features of 

the presentation of the past on the pages of urban-oriented network media that developed as an independent 
segment of the Russian media in the 2010s. The theoretical and methodological framework of the research is 
based on the studies related to the perception of commemoration as a social activity aimed at constructing 
cultural memory. Particular attention is given in the article to the discursive role of the media in these pro-
cesses. The media are considered to be proactive mnemonic actors that not only broadcast but also create 
images of the historical past. Meanwhile, the choice of a commemorative strategy depends on the infor-
mation policy and communicative attitudes of the particular editorial team. In urban-oriented media, topics 
of the historical past are included in the general agenda of a comfortable urban area, and their discursive em-
bodiment corresponds to the orientation of these media toward active interaction with the audience. The 
main reference points in speculating about the past are the ideas of a personal attitude to history, joint action 
and the creation of a living space of memory, where the past is connected with the present in everyday urban 
practices. Images of the past appear in publications about life in historic houses, excursions and tours around 
the city, public initiatives aiming to preserve and improve the historical environment. A reliance on the mon-
ologue of the character who tells his story in the form of a self-narrative is common for such images. Con-
temporary engaging formats are used effectively. Humorous interactive tests, built based on publications 
about the unofficial history of the city, make it possible to combine entertainment with cognitive and com-
municative activities aimed at forming a new urban identity. 

Key words: commemoration; urban-oriented network media; cultural memory; new local history; 
urban identity; participation; self-narratives; unofficial history. 

 


