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Культурное пространство города является одним из самых актуальных направлений исследования 
возможностей идентификации современных городов. В конструировании культурного медипространства 
ключевую роль играют СМИ, в значительной мере определяющие и «лицо», и «душу» современного го-
рода (как мегаполиса, так и провинциальной глубинки). При проектировании и реализации региональной 
культурной политики центральное место отводится своеобразию культурного наполнения места. Данным 
фактором обусловлена актуальность работы. Объект исследования – медиатексты регионального куль-
турно-просветительского журнала «Омская муза». Цель исследования – выявить проблемно-тематиче-
ское своеобразие и исторический контекст медиатекстов, реализующих процессы конструирования и 
воспроизводства культурного медиапространства Омска. Эмпирическим материал – медиатексты журна-
ла «Омская муза». Хронологический период исследования – с 2008 по 2020 г. Всего проанализировано 
30 выпусков журнала. В работе использованы следующие методы исследования: общенаучные методы 
наблюдения над материалом и описания, метод историзма, метод контент-анализа, методика дискур-
сивного анализа, культурологический метод, методика функционального анализа. В ходе исследования 
обозначено содержание понятия «культурное пространство города», рассмотрена специфика медиапро-
странства и медиаобразов как факторов современной культурной идентификации; выделены функции 
СМИ, с помощью которых офо рмляется культурное «лицо» региона; на основе изучения эмпирического 
материала с использованием контент-анализа определены проблемно-тематические особенности публи-
каций, посвящённых культурно-историческому образу города. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы при разработке лекционных и практических занятий по дисциплинам «Региональные СМИ», 
«Арт-журналистика», «Журналистика в сфере досуга».

Ключевые слова: медиапространство, медиаладшафт, культурная память, культурно-исторические 
ценности, городская культура, провинциальный город
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The cultural space of the city is one of the most modern and relevant areas of research into the possi-
bilities of identifying modern cities. Today, the media play a key role in the construction of the cultural media 
space, which largely determines both the “face” and “soul” of a modern city (both a metropolis and a provincial 
outback). When designing and implementing regional cultural policy, the central place is given to the unique cul-
tural content of the place. This factor determines the relevance of the work. The object of the study is the media 
texts of the regional cultural and educational magazine “Omsk Muse”. The purpose of the study is to identify 
the problematic and thematic originality and historical context of media texts that implement the processes of 
construction and reproduction of the cultural media space of Omsk. Empirical material is media texts from the 
magazine “Omsk Muse”. The chronological period of the study is from 2008 to 2020. A total of 30 issues of the 
journal were analyzed. The following research methods were used in the work: general scientifi c methods of 
observing the material and describing it, the method of historicism, the method of content analysis, the method 
of discourse analysis, the cultural method, the method of functional analysis. In the course of the study, the con-
tent of the concept “cultural space of the city” was outlined, the specifi cs of the media space and media images 
as factors of modern cultural identifi cation were considered; the functions of the media are highlighted, with the 
help of which the cultural “face” of the region is formed. Based on the study of empirical material using content 
analysis, the problematic and thematic features of publications devoted to the cultural and historical image of the 

© Шашкова Е. В., 2024

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International



9594

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 3

Construction of the Historical and Cultural Media Landscape in Regional Media

Shashkova  E. V. 

Введение. Современные СМИ выступа-
ют актором формирования культурного про-
странства, они не только передают инфор-
мацию целевой аудитории, но и формируют 
особую реальность, специфическую карти-
ну мира, в которую погружена аудитория. 
Подобный феномен, возникший на стыке 
взаимодействия СМИ и аудитории, в иссле-
довательской литературе получил название 
«медиапространства» [1, с. 150]. Медиапро-
странство – особая реальность, являюща-
яся частью социального, культурного, исто-
рического пространства; аксиологическое 
пространство современных СМИ, предпола-
гающее взаимодействие индивидов и групп 
в процессе работы с информацией. 

В данной работе представлена попытка 
исследовать актуальную проблему трансля-
ции культурно-исторических ценностей реги-
ональными СМИ, выявить степень воздей-
ствия данных ценностей на формирование 
картины мира отдельного социума [2, с. 380]. 
Вопрос сохранности культурных и нравствен-
ных ценностей, традиций и обычаев, объек-
тов материальной культуры, имеющих исто-
рическое, художественное, научное или иное 
культурное значение, оказывает существен-
ное влияние как на формирование регио-
нального культурного медиапространства, 
так и на формирование международного 
образа России и её территорий. В современ-
ной российской действительности наиболее 
значимым в процессе продвижения культур-
но-нравственных ценностей оказывается ис-
пользование возможностей медиапростран-
ства. «Медиа – это совокупность условий, 
в контексте которых функционирует медиа-
культура, т. е. сфера, которая через посред-
ничество массовых коммуникаций связывает 
человека с миром, информирует, развлекает, 
пропагандирует те или иные ценности, ока-
зывает воздействие на мнения и поведение 
людей» [3, с. 11]. 

Цель исследования – выявить проблем-
но-тематическое своеобразие и историче-
ский контекст медиатекстов, реализующих 
процессы конструирования и воспроизвод-
ства культурного медиапространства горо-
да. В связи с поставленной целью были ре-
шены следующие исследовательские зада-
чи: изучено содержание понятия «культур-

ное пространство города», концептуальные 
представления исследователей в области 
его постижения; выделены функции СМИ, 
определяющие культурное «лицо» региона; 
определены проблемно-тематические осо-
бенности публикаций, посвящённых куль-
турному образу города; проанализирована 
специфика медиапространства и медиа-
образов как факторов современной культур-
ной идентификации.

Обзор литературы.  В исследованиях, 
посвящённых анализу современных медиа, 
одним из ключевых понятий оказывается 
«медиапространство» – феномен, возник-
ший на стыке взаимодействия СМИ и ауди-
тории. Медиапространству, представляю-
щему собой специфическую культурную и 
социальную систему, ключевому фактору 
в процессе брендинга региона посвящены 
труды Н. В. Гришанина, С. С. Касаткиной [4; 
5]. В работах Л. Л. Леоновой и В. Н. Кукьян, 
С. Анхольта рассмотрены специфические 
особенности медиапространства, а также 
медиаобразов как факторов современной 
культурной идентификации [6; 7]. В связи 
с этим особенно актуальна необходимость 
изучения влияния СМИ на культурное про-
странство. Этот вопрос подробно представ-
лен в трудах Н. М. Геновой, О. Н. Громова 
[8; 9]. В исследовании А. Н. Коробкиной и 
В. А. Ремизова продемонстрировано, каким 
образом медиапространство фиксируется 
на различных культурных уровнях восприя-
тия [10, с. 83]. Не менее важным становит-
ся и изучение архитектоники регионального 
культурного медиапространства, представ-
ляющей собой сложную композицию и отве-
чающую запросам современных потребите-
лей информации. Этот аспект темы изучен 
Т. Ф. Дедковой, О. В.  Коханской [11; 12]. 

Принципиальное значение для дан-
ной статьи имеет работа Ю. А. Луговой и 
Р. Ф. Курбанова, представляющая образ 
города именно как результат деятельности 
СМИ [13, с. 140]. Труды А. А. Мусиездова, 
И. В.  Тулигановой посвящёны анализу го-
рода как особой культурной формы [14; 15]. 
Особому механизму работы символиче-
ского капитала города посвящены работы 
Дж. Блумфилда, К. Тейлора [16; 17]. Осо-
бенности транслирования в современном 

city were identifi ed. The research materials can be used in the development of lectures and practical classes in 
the disciplines “Regional Media”, “Art Journalism”, “Leisure Journalism”. 

Keywords: media space, media landscape, cultural memory, cultural and historical values, urban culture, 
provincial town
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медиаландшафте культурных и историче-
ских ценностей нашли отражение в исследо-
ваниях Е. Н. Антипкиной, В. А. Дьяченковой, 
М. С. Штейман [18; 19].

Методология и методы исследова-
ния. В работе использованы следующие ме-
тоды исследования: общенаучные методы 
наблюдения над материалом и описания, 
метод историзма, предполагающий изу-
чение явлений в развитии и в связи с обу-
словившими их факторами, метод контент-
анализа. При интерпретации содержания 
текстов задействован такой конкретно-про-
блемный метод, как дискурсивный анализ 
для оценки содержания периодических из-
даний провинциального города в культур-
но-историческом контексте. В исследова-
нии использовались междисциплинарные 
связи – с культурологией, социологией, фи-
лософией. Системный подход применялся 
для рассмотрения особенностей функцио-
нирования региональной печати в системе 
развития культурно-исторических традиций. 
Культурологический метод позволил рас-
крыть значение традиции в культуре города. 
Функциональный анализ дал возможность 
определить роль культурных и исторических 
ценностей в процессе функционирования 
региональной печати в определённых обще-
ственно-политических, исторических и соци-
альных условиях. 

Результаты исследования. Город – 
уникальная жизненная и культурная среда, 
в рамках которой формируются особенные 
обстоятельства для личностной самоиден-
тификации человека. Город – «культурный 
ландшафт», «населённая местность с ярко 
выраженным этнокультурным ядром как «но-
сителем» городской культуры» [15, с. 165]. 
Основной метод исследования и анализа 
культурного ландшафта города – моделиро-
вание его образа. Тогда образ города будет 
представлять собой некое коллективное 
ментальное представление: совокупность 
интерпретаций о нём, набор ассоциаций, 
формирующийся у его постоянных жителей 
или, например, у туристов. 

Значительное место в процессе транс-
ляции культурных ценностей отводится 
СМИ, выполняющим культуроформирую-
щие функции: информативную и культур-
но-просветительскую, познавательно-рек-
реативную, и смыслообразующую. Образы 
культурной направленности, отображённые 
в продукции СМИ, в современном обществе 

выступают в качестве одной из ведущих 
форм трансляции и ретрансляции социо-
культурного и исторического наследия. Важ-
нейшей их целью становится актуализация 
«культурной памяти» в процессе осознания 
собственной идентичности. «Культурная 
память» – «способ сохранения прошлого в 
настоящем и как условие преемственности 
исторического процесса» [20, с. 63]. 

Вопрос сохранения культурного и исто-
рического наследия в эпоху глобализации 
становится особенно актуальным как про-
блема возвращения к национальным исто-
кам [21, с. 223]. Принципиально важно это 
именно для российских регионов, являю-
щихся носителями и хранителями самобыт-
ных культур. Провинциальный город – не 
просто территориальная единица, но свое-
образная культурная ниша. 

Периодика российских провинциаль-
ных городов – хранительница лучших реги-
ональных традиций. Именно региональная 
периодика оказывает значительное воздей-
ствие на культурные процессы в малых го-
родах, формирует их информационное поле 
и духовную культуру. Формы воплощения в 
жизнь идей духовности и культуры в регио-
нальной периодике многообразны: темати-
ческие полосы и система вкладок, темати-
ческие приложения и специальные выпуски. 
Архивы провинциальной периодики – ле-
топись города. Информация исторической 
и культурной направленности – доминиру-
ющий сегмент местных изданий. Нередко 
выпуски формируются на базе библиотек, 
музеев, литературных объединений. 

Контент-анализ медиадискурса регио-
нальных СМИ позволяет увидеть, как мест-
ная культурно-просветительская периодика 
создаёт в провинциальных городах уникаль-
ную картину мира [22, с. 124]. Именно поэ-
тому важно осмыслить деятельность СМИ 
в качестве регулятора общественных цен-
ностей, актуализирующего культурный опыт.

 «Омская муза» – журнал, посвящённый 
исключительно культуре и искусству города 
(выходит с 1996 г.), являющийся неотъемле-
мой частью его общественной жизни. Глав-
ные события культурной жизни и конкурсы, 
театральные премьеры и музыкальные 
фестивали, размышления о судьбах куль-
туры, о людях, чьим трудом и талантом всё 
это создавалось, – это и многое другое чи-
тательская аудитория найдёт на страницах 
журнала. 
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Названия рубрик говорят сами за себя: 
«Твои звёзды, Омск!», «Имя в истории горо-
да», «Не проходите мимо воспоминаний о 
нашей жизни» и др. Перелистывая каждый 
из номеров «Омской музы», можно в оче-
редной раз убедиться, насколько интерес-
на и разнообразна сфера культуры, какие 
яркие события происходят в ней, какие та-
лантливые люди создают культурный облик 
города. И обо всём этом можно рассказать 
на страницах журнала для уже авторитет-
ной публики, но особенно – для молодёжи, 
выстроив связь поколений. «Наши авторы 
каждый раз пытаются найти что-то уникаль-
ное в повседневном и увидеть великое в ма-
лом только ради одного – чтобы мы, омичи, 
ценили и любили свой город. Омск… Он в 
домах, мимо которых мы едем на работу, 
он в людях, которые могут просто так улыб-
нуться нам на улице, он в событиях, которые 
происходят на прииртышской земле, он – в 
прозе и поэзии наших, омских, авторов. Этот 
топоним проглядывает и с каждой страницы 
нашего журнала»1. 

Пока культурологи и урбанисты рас-
суждают о культурных смыслах, наполня-
ющих Омск, о том, насколько они сильны 
и как влияют на жизнь горожан, редакция 
журнала смотрит на город сквозь призму 
театрального, музыкального, литературного 
бинокля. «С помощью этой всем известной 
оптики, позволяющей не просто смотреть, 
но всматриваться в самые мелкие детали, 
можно найти ключ к пониманию уникально-
сти нашего города»2.

В результате проведённого контент-
анализа исследуемых медиатекстов журна-
ла «Омская муза» нами выделены домини-
рующие тематические блоки, конструирую-
щие культурное медиапространство города. 
Центральное место в культурном простран-
стве Омска занимает театр, представляю-
щий своеобразное зеркало, в котором отра-
жаются культурные обычаи и традиции, кон-
солидируются ведущие городские смыслы и 
концепты.

 Медиатексты журнала наиболее под-
робно репрезентируют жизнь омских теа-
тров широкому кругу его почитателей, зна-
комят с творческими коллективами, со звёз-
дами театральной сцены. Данные материа-
лы представляют масштабный сценический 
калейдоскоп. Омский театр формировался 

1  Омская муза. – 2018. – № 47. – С. 3.
2  В поисках культурного кода // Омская муза. – 

2017. – № 44. – С. 18.

вместе со становящейся местной журнали-
стикой. Уже начиная с самых первых обще-
ственно-политических изданий («Степной 
край»), театральная жизнь региона заняла 
на их страницах важное место. С тех дав-
них пор театральный Омск, конечно, сильно 
преобразился. На сегодняшний день в Ом-
ске функционирует более десяти театров, 
о жизни и деятельности которых расска-
зывают материалы рубрик «Омской музы» 
(«В свете рампы», «Театр нашего детства», 
«Фестивальный дайджест»). 

Обозначенная тема освещается в не-
скольких ключевых ракурсах: деятельность 
омских театров3, знаменитые омские актёры 
и режиссёры, люди, без которых театраль-
ное действо не имело бы завершённого уни-
кального вида4. Не забывает журнал и про 
уникальные областные театры5, радует сво-
их читателей проникновенными рецензиями 
на театральные действа. В № 51 за 2020 г. 
опубликована рецензия Э. Кадыровой «Сло-
варный запас», посвящённая удивительно-
му спектаклю Драматического Лицейского 
театра «Морожены песни», поставленному 
по мотивам сказок С. Писахова. Литера-
турное творчество театральных деятелей – 
ещё один интересный ракурс обозначенной 
темы.  В конце зимы 2010 г. в Литературном 
музее им Ф. М. Достоевского прошла пре-
зентация юбилейного выпуска журнала «Ир-
тышъ-Омь» и альманаха «Тарские ворота», 
в котором была напечатана проза великого 
актёра, режиссёра и литератора, народного 
артиста РСФСР С. Ю. Юрского. Именно эта 
публикация натолкнула редакцию журнала 
на идею рассказать о литературном творче-
стве служителей Мельпомены, ведь именно 
эта сторона их созидательного поиска часто 
ускользает от взгляда современника. 

У читательской аудитории появилась 
возможность познакомиться с творениями 
Е. Аросевой и О. Теплоухова, Н. Чиндяйкина 
и С. Чонишвили и др.6 Театр для молодого 
зрителя – очень важный ракурс исследуе-
мой темы, так как связь поколений – ключе-
вой момент развития культуры. В материале 
«Бег с препятствиями» журнал рассказыва-

3  Профессия – лицеист // Омская муза. – 2019. – 
№ 3. – С. 46–48.

4  Руки мастера // Омская муза. – 2019. – № 49. – 
С. 68–71.

5  Калачинский сказочник // Омская муза. – 2017. – 
№ 44. – С. 60–63.

6  Необъяснимый человеческий каприз! // Омская 
муза. – 2019. – № 49. – С. 36–41.
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ет нам об эксперименте, проводимом «Сту-
дией» Л. Ермолаевой для привлечения под-
ростков к театру1. Традиционная составля-
ющая медиаобраза города – «Омск – город 
театральных фестивалей»2.

Город – это, прежде всего, люди. А куль-
турная составляющая города – люди искус-
ства (рубрики «Легенды Омска», «Кумиры», 
«Книга почёта», «Омские имена», «Имя в 
истории города» и др.). Особое внимание 
«Омская муза» уделяет молодому поколе-
нию. «Эти ребята – истинные герои, толь-
ко маленькие, но и в столь юном возрасте 
они уже наравне со взрослыми прославля-
ют Омск в разных уголках нашей страны»3. 
Здесь же можно отметить материалы, по-
свящённые детским школам искусств Ом-
ска.  На сегодняшний день это определён-
ная доминанта в развитии культурной сфе-
ры, национальный приоритет и своеобраз-
ная национальная безопасность страны. 
«Этот институт, конечно, не панацея от всех 
бед и пробелов в уровне воспитания детей, 
но одна из серьёзных составляющих в бу-
дущем нашего общества»4. Детские школы 
искусств5 и интереснейшие проекты, рожда-
ющиеся в их недрах6, детские развивающие 
студии7 и уникальные коллективы, занимаю-
щиеся развитием молодого поколения8 – вот 
лишь некоторые из аспектов представлен-
ной темы. 

Омску есть чем гордиться и в сфере 
музыкальной культуры: многие музыканты, 
тесно связанные с Прииртышьем, «просия-
ли» в столицах и немало сделали для Рос-
сии. Среди таких фигур – пианист, концерт-
мейстер, хормейстер, вокальный педагог 
Е. А. Кангер. История этого удивительного 
человека опубликована в № 1 за 2008 г. 
Одна из ключевых тем журнала – музыкаль-
ная культура города, её история и современ-
ность (рубрика «Музыкальная гостиная»).  

1  Необъяснимый человеческий каприз! // Омская 
муза. – 2019. – № 49. – С. 42–45.

2  Омская муза. – 2017. – № 4. – С. 23–26.
3  Там же. – 2018. – № 47. – С. 3.
4  Владимир Шалак: Скучать – не приходится // Ом-

ская муза. – 2018. – № 48. – С. 4–6.
5  Под сенью дружных муз // Омская муза. – 2018. – 

№ 48. – С. 33–36.
6  Благословлённая Норштейном // Омская муза. – 

2017. – № 45. – С. 48–49.
7  Больше, чем просто мир // Омская муза. – 2018.   

№ 48. – С. 58–60.
8  Во имя жизни и добра // Омская муза. – 2018. – 

№ 47. – С. 33–37.

Рассказывает «Омская муза» о музы-
кальных педагогах Омска9 и о творчестве 
талантов «из народа»10, о ключевых фигурах 
отечественной музыкальной культуры11 и мо-
лодых музыкальных талантах города12, зна-
менитых омских музыкальных коллективах13 
и истории музыкальных образовательных 
учреждений города14, об уникальных собы-
тиях музыкальной жизни города, творческих 
проектах Омского музыкального театра15, ре-
гиональных музыкальных конкурсах (III От-
крытый конкурс юных пианистов Сибири им. 
М. А. Апехтиной) и даже о возрождении хо-
рового пения16.

Благодаря таким публикациям, музы-
кальное прошлое Омска перестаёт быть 
обезличенным, а современники имеют воз-
можность увидеть свои культурные корни. 
Это реальное воплощение одного из при-
оритетных направлений в реализации по-
литики администрации Омска, нацеленной 
на сохранение и пропаганду творческого на-
следия деятелей культуры и искусства. 

Музейное пространство города – ещё 
одна составляющая медиаландшафта Ом-
ска. Городские музеи – хранители наследия 
культуры и истории, выполняющие важную 
коммуникативную функцию в процессе кон-
струирования регионального медиапро-
странства, развивающиеся и изменяющие-
ся вместе с динамичной городской средой, 
выходящие за пределы экспозиций, презен-
тующие новым поколениям материалы об 
истории и культуре, природе и творчестве.

Журнал рассказывает в своих публи-
кациях удивительные истории, связанные 
с музеями города. Например, Омский лите-
ратурный музей имени Ф. М. Достоевского, 
который стал не только хранителем памяти 
о писателях, чьи имена связаны с Омском, 
но и центром городской литературной жиз-

9  Музыкой дышало всё // Омская муза. – 2010. – 
№ 1. – С. 34.

10  Сибирский песенный родник // Там же. – С. 40.
11  Музыка мысли // Омская муза. – 2008. – № 1. – 

С. 12.
12  Две сестры – две светлых повести // Омская 

муза. – 2019. – № 3. – С. 22–25.
13  Чтобы донести эмоции до слушателя, их надо 

пережить самому // Омская муза. – 2020. – № 51. – 
С. 44–50.

14  О бедном органе замолвите слово // Омская 
муза. – 2019. – № 3. – С. 23.

15  Когда душа говорит с душою // Омская муза. – 
2018. – № 48. – С. 42–44.

16  Дюдиловская капелла // Омская муза. – 2017. – 
№ 44. – С. 8–11.
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ни1. Рассказывает журнал и о так называе-
мых «неучтённых» музеях. Например, музей 
«Дар» детской художественной школы № 5. 
Находится он в Амурском посёлке и практи-
чески является здесь единственным объек-
том культурной инфраструктуры2.

 Омск является театральной столицей 
Западной Сибири. Но сегодня город претен-
дует и на звание сибирского центра совре-
менного танца. Омские улицы и набереж-
ные становятся пространством для вальса 
и танго, уличных и эстрадных танцев. На 
страницах журнала представлена история 
и современность омского танцевального ис-
кусства в лицах его легенд и молодых талан-
тов3. Эстрадный танец4, экспериментальная 
хореография5 и народный танцевальный 
фольклор6 – лишь некоторые из ракурсов 
обозначенной темы.

Важным элементом интеллектуально-
го и культурного городского пространства 
являются библиотеки, способствующие на-
лаживанию диалога культур, сохраняющие 
своеобразную память места. Журнал при-
стально следит за жизнью этого особого 
мира под названием «библиотека», отмеча-
ет, как современный век технологий вторга-
ется в эту среду, например, через открытие 
модельных библиотек.  «Это созидательная 
история, в результате которой культурная 
инфраструктура города приобрела ещё одно 
современное молодёжное общественное 
пространство»7. Жизнь омских библиотек8 
и их важная просветительская роль (напри-
мер, проект «Мы живём на улицах героев»), 
хранители книг – библиотекари и их судьбы9 
представлены в материалах журнала.

Омский регион отличается многонацио-
нальностью и многоконфессиональностью. 
«Омская муза» регулярно обращает вни-

1  Евангелие Достоевского. Возвращение // Омская 
муза. – 2018. – № 46. – С. 69.

2  Щедрый дар // Омская муза. – 2017. – № 45. – 
С. 50–51.

3  Душой исполненный полёт Натальи Тороповой // 
Омская муза. – 2018. – № 46. – С. 24–27.

4  Хореограф Оксана Карпенко: «Сейчас дети всё 
держат внутри» // Омская муза. – 2019. – № 3. – С. 18–21.

5  Театр танца «нОга»: гипноз по-русски // Омская 
муза. – 2019. – № 49. – С. 56–59.

6  Русская народная десятка // Омская муза. – 
2017. – № 45. – С. 60–62.

7  Из области нефантастики // Омская муза. – 
2020. – № 51. – С. 37–40.

8  Книжкин дом // Омская муза. – 2019. – № 3. – 
С. 59–60.

9  Библиотекарь волею судьбы // Омская муза. – 
2017. – № 45. – С. 32–35.

мание на эту уникальность региона и рас-
сказывает об особенностях национальных 
культур, проживающих в Омске. Несколько 
лет назад активисты Омского регионального 
национально-культурного общества Rodzina 
(«Семья») предложили провести конкурс 
польской музыки в Омске и получили на это 
специальный грант омской мэрии. Этот кон-
курс, подобно другим национальным фести-
валям, способствует непрекращающемуся 
диалогу культур10.

Перспективы развития культуры го-
рода – ключевая тема, раскрывающаяся 
в публикациях «Омской музы». Чаще все-
го данная тема поднимается в ежегодном 
предновогоднем интервью с директором де-
партамента культуры администрации города 
Омска. Подведение итогов уходящего года, 
успехи и достижения, провалы и неудачи, 
открытие новых имён и память о легендах – 
вот лишь некоторые ракурсы проблемы11.

Журнал выполняет важнейшую мис-
сию – на своих страницах он воссоздаёт 
исторический облик города и сохраняет его 
для грядущих поколений, репрезентирует 
территорию в региональном и российском 
медиапространстве (рубрики «Имя в исто-
рии города», «К 300-летию Омска», «Память 
принадлежит истории» и др.). Исторический 
ракурс публикаций представлен в матери-
алах следующих проблемно-тематических 
групп: династии Омска и ключевые даты в 
истории региона, история образовательных 
учреждений города в сфере культуры и ле-
генды омской культуры. Разговор о древних 
племенах, о художниках прошлого, о связи 
времён – всё это существенно дополняет 
историческую ретроспективу Омска, Сибири 
и России в целом12.

Среди историко-архитектурного насле-
дия нашего города есть немало зданий, при-
влекающих к себе взгляд. Многим из них уже 
более ста лет, и это настоящие памятники 
эпохи (например, дом Серебрякова), став-
шие визитными карточками Омска13. Пишет 
журнал и о возрождении городской старины 
(например, о реставрации Омской крепо-
сти). А вот уже журнал предлагает своим 

10  Музыкальная примета омской осени // Омская 
муза. –  2017. – № 44. – С. 48–51.

11  Владимир Шалак: «Не надо мешать творцам 
творить!» // Омская муза. – 2017. – № 45. – С. 4–7.

12  Загадки омского Вавилона // Омская муза. – 
2018. – № 48. – С. 20–23.

13  Повесть о доме Серебрякова // Омская муза. – 
2018. – № 47. – С. 6–9.
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читателям совершить совместную прогулку 
по Юбилейному мосту в материале «Пер-
вый. Юбилейный. Наш»: «Именно новый 
Юбилейный мост, являющийся исторически 
первым омским мостом, вновь призывает 
нас обратиться к месту и роли мостовых 
переправ в истории нашего города, к необ-
ходимости их сохранения и изучения»1. Или 
посетить исторические места города, храня-
щие память о прошлом. Например, Омская 
крепость, «историческое сердце города, в 
котором сохраняется память о нашем про-
шлом». 

Не так давно здесь обосновалась ма-
стерская «Омская игрушка» Фонда русской 
культуры им. П. А. Столыпина, где изго-
тавливаются наборы омской игрушки, ма-
ленькие ткацкие станки и другая домашняя 
утварь с местным колоритом, проводят ма-
стер-классы по резьбе и росписи по дереву, 
рассказывают об истории родного края, о 
людях, которые внесли свой вклад в его раз-
витие, превратив пограничную крепость на 
Иртыше, форпост юго-восточной окраины 
Российской империи, в цветущий большой 
город2. Материал «В попечении о городском 
благоустроении» посвящён интереснейше-
му месту города – иноверческому участку 
Казачьего кладбища. Это место заставляет 
задуматься об упокоившихся здесь когда-то 
омичах, которые составляли славу нашего 
города во второй половине XIX в.3

Социокультурное пространство Омска 
представлено на страницах журнала гла-
зами местных художников, фотографов. 
В материале «Там, где мы есть» «Омская 
муза» рассказывает о создании авторских 
открыток преподавателем ДШИ № 3 худож-
ником-графиком И. Николаевым из серии 
«Мой город Омск», с помощью которых ху-
дожник вот уже несколько лет объясняется в 
любви к городу4.

«Омская муза» отворяет своим читате-
лям порталы в историю, раскрывая двери 
старинных зданий Омска5, знакомит чита-
телей и с историческими судьбами, связан-
ными с Омском6, напоминает о самых зна-

1  Повесть о доме Серебрякова // Омская муза. – 
2018. – № 47. – С. 10–14.

2  Рождение омской игрушки // Омская муза. – 
2018. – № 47. – С. 57.

3  Омская муза. – 2018. – № 46. – С. 8–13.
4  Там же. – С. 72–73.
5  Дворцовые перевороты // Омская муза. – 2018.  – 

№ 46. – С. 14–18.
6  Просвещённый покровитель края // Омская 

муза. – 2017. – № 44. – С. 4–5.

ковых фигурах в культурной истории города 
(А. Кутилов, П. Драверт и др.), возвращает 
забытые имена в историю омской культуры. 
В апреле 2007 г. была опубликована инфор-
мация о том, что известным омским учёным 
С. Г. Сизовым «готовится книга о жизни и 
творчестве одного из омских литераторов 
и неординарных мыслителей Б. Леонова – 
«Двадцатый век – не для камина». Сохра-
нению культурной памяти способствует и уч-
реждённая в 2007 г. администрацией города 
Омска Книга почета деятелей культуры горо-
да Омска. «Омская муза» регулярно сооб-
щает, чьими именами ежегодно пополняется 
Книга. 

Заключение. В результате проведён-
ного анализа выпусков были обозначены 
следующие репрезентирующие пункты тер-
риторий в СМИ: историческая память и со-
хранение культуры, языковая специфика и 
полиэтничность региональных пространств 
и пр. Таким образом, именно средства мас-
совой информации оказываются необходи-
мой опорой для сохранения памяти. Куль-
турная память связана с определённым 
пространством, историческим, аксиологиче-
ским, географическим пространством горо-
да [23, с. 46]. По страницам журнала «Ом-
ская муза» складывается очень многогран-
ная и яркая картина духовной, культурной 
жизни города. Веками накапливалась эта 
омская культурная летопись. Целью данного 
исследования является анализ отражения 
культурного наследия в медиакультурном 
пространстве региона, конструирование 
культурного медиапространства города на 
страницах регионального культурно-просве-
тительского издания.  Главный вопрос, на 
который необходимо ответить: «Как локаль-
ное медиапространство того или иного ре-
гиона способствует сохранению культурной 
памяти и культурного наследия?» Эмпири-
ческим материалом данного исследования 
стали медиатексты журнала «Омская муза». 

Проведение контент-анализа современ-
ного медиакультурного пространства регио-
на обусловило вывод о том, что анализи-
руемый журнал уделяет значительное вни-
мание проблематике культурного наследия 
во многом благодаря серьёзной поддержке 
местных властей, активно использующих 
СМИ в целях привлечения общественного 
внимания к сохранению культурного насле-
дия.  Важную роль в формировании и раз-
витии культуры провинциальных городов, в 
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информировании населения играет именно 
местная печать, выполняющая не только 
информационную функцию, но и функцию 
ретранслятора смыслов культуры. 

В медиакультурном пространстве, как 
в зеркале, отражается отношение жителей 
региона к проблеме культурного насле-
дия [24, с.19]. СМИ могут воздействовать 
на ценностные ориентации и социальные 
установки аудитории. Медиа – исключитель-
ный инструмент ценностно-символического 
влияния на сознание, формирующий про-
странство культуры. Именно подшивки газет 
и журналов сохраняют для нас ощущение 
времени, ритм повседневного течения жиз-
ни, который и есть история. Региональные 
периодические издания – своеобразные 
культурные хроники России. Именно в них 
обнаруживается подлинный интерес к акту-
альному культурному процессу, понимание 

законов, по которому он развивается, беско-
рыстный профессионализм. 

Журналисты, работающие в данных га-
зетах и журналах, выполняют особую уни-
кальную миссию: они защищают культуру от 
забвения и невежества, обеспечивают наше 
единое культурное пространство. В каче-
стве перспектив исследования можно было 
бы обратиться к вопросу трансформации 
ключевых механизмов функционирования 
культуры в современных условиях, так как 
анализ медиатекстов продемонстрировал, 
что социокультурный и исторический медиа-
ландшафт провинциального города – ди-
намично развивающаяся и изменяющаяся 
среда, требующая и предполагающая со-
хранение традиционных ценностей и поиск 
новых идеалов, а также обновление суще-
ствующих форм межпоколенческой транс-
ляции культурного капитала.
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