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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕССЫ
В ПРОСТРАНСТВЕ ЛОКАЛИТЕТЛ

Рассмотрим функционирование прессы локалитета в шести аспек-
тах: коммуникативном, информационном, цсшюстно-регулирующем,
социально-организационном, психическом, в аспекте социального уча-
стия.

Относительно журналистики мы можем говорить об ипституали-
зироваппом виде коммуникации, то есть об организованном производ-
стве и распространении массовой коммуникации. Однако относитель-
но печатного издания принято все-таки говорить о двустороннем ха-
рактере коммуникации, так как предполагается, что взаимоотношения
с читателями должны носить форму диалога. Но диалог в случае ло-
кальной прессы, па наш взгляд, ие более чем фикция. У издания в
коммуникации привилегированное положение, потому что журнали-
сты вправе оставить без ответа некоторые запросы читателей или под-
корректировать их. Власть же, которая в муниципальной прессе зача-
стую играет роль учредителя, такой корректировки ие потерпит. Поле
данного вида коммуникации разворачивается между точками СМИ и
Власти. Аудитория носит предполагаемый характер и служит всего

ЛШПБ sjmdff для: сущехтвовзшя: гззегвг как adaxecmemcora шетитута,
играющего роль социального проводника идей и мнений. Предполага-
емый концепт «аудитория» помогает этой игре осуществляться. Иитер-
активпость современной журналистики ставится под сомнение1. В
локальной прессе это сомнение более чем обосновано. Политические
(администрация как главный регулировщик информации), экономи-
ческие (пресса зачастую не располагает собственными финансами и
вынуждена занимать зависимое положение относительно финансиру-
ющих структур) и психологические (апатичность аудитории) факто-
ры делают коммуникацию односторонней. Это находит отражение в
уменьшающемся потоке писем в газету, обращений в прессу вообще,
вследствие чего журналисты вынуждены играть в иитерактивиость и
заполнять привычные рубрики («Вопрос читателей», «Отклик» и про-
чее) самостоятельно, выдавая собственные сочинения за обращения
читателей.

Информационный аспект функционирования неразрывно связан
с коммуникативным аспектом, однако обобщать их не стоит, потому
что коммуникативная направленность журналистики указывает на
форму существования продукта СМИ, а информационная — на его
содержание, которое имеет ряд особенностей. В первую очередь, это
информация массовая, что непременно ведет к ее стереотипизации.
Об отсутствии информационного обмена и социальных эффектов было
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сказано выше. Остановимся подробнее па рассмотрении информации
как товара в локальной прессе.

Зависимость современных (в первую очередь коммерческих) га-
зет от потребителей как важного источника финансирования приво-
дит к изменениям информационного продукта, направленным не на
решение социальных проблем, а только па удовлетворение праздного
любопытства. Это выражается в драматизации происходящего, в по-
иске сенсационного и нестандартного, что, в свою очередь, но мнению
Фомичевой, ведет к негативным социально-психологическим эффек-
там: наркотизации аудитории, ее эскапизму и гедонизму. Но локаль-
ная пресса функционирует согласно другим правилам, что разительно
отличает ее от всей современной прессы и представлений о газетах
вообще. Стремление к сенсационности, приписываемое современным
журналистам, не находит здесь места. Это обусловлено тем, что глав-
ный потребитель здесь — Власть. В настоящее время районные газе-
ты живут не за счет подписки, что является важной причиной их отры-
ва от «аудитории». К тому же, сенсационность предполагает сканда-
лизацию происшествий и, как следствие, маркирует (не всегда прият-
ным образом) их участников. В локальной прессе такая маркировка
невозможна, в силу именно ее локальности, когда читатели являются
не просто внешней средой для газеты, а зачастую выступают героями
многих публикаций, ньюсмейкерами, да и просто хорошими знакомы-
ми для журналистов. Локалитет как сиециерическая форма организа-
ции социальной структуры ведет к особенным человеческим взаимоот-
ношениям: меньшей бюрократизации процессов и превалированию
важности личных контактов над социальными ролями.

Ценпостио-регулирующий аспект функционирования предполага-
ет роль журналистики как помощника в социальной ориентации и
выработке отношения к полученной информации и изменений в окру-
жающей действительности. Цель этой функции — убедить, заставить
принять точку зрения адресанта коммуникации. «Успех убеждения
невозможен без учета сложившейся ранее точки зрения на соответ-
ствующее явление»2. Знание превалирующей точки зрения в простран-
стве локалитета предполагает активное взаимодействие с аудиторией
(опросы, письма в редакцию и пр.) и постоянно меняющееся содержа-
ние издания как ответ па изменения внешней среды. Районная пресса
не справляется с данным направлением функционирования, так как
выстраиваемый дискурс конструирует неизменность мира, а не способ
приспосабливания к изменениям среды. Власть, будучи точкой отправки
и получения сообщения СМИ, косвенно конструирует сообщения, ос-
новываясь на неизменности ее самой — данной власти. В подобной
ситуации наиболее ярко отражает дискурс СМИ фигура возврата —
случившееся, повое не меняет ситуации в целом, а только служит под-
тверждением позитивной стороны неизменности: каждый материал о
происшествии закапчивается благодарностью должностному лицу, каж-
дый информационный запрос со стороны аудитории также получает
ответ официальных лиц.
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Остальные направленности (социально-организационная, социаль-
но-креативная и функция канала социального участия) функциони-
рования СМИ также предполагают разнообразие журналистского
продукта, являющееся следствием отражения разнообразных тенден-
ций в обществе локалитета. Например, социально-организационное
функционирование рассчитано на регулирование информационного
фона различных маленьких сообществ внутри локалитета, но в дис-
курсе СМИ монолитны по содержанию и идеологической направлен-
ности, что не связывает их с «лоскутным одеялом» действительности.
Дискурс районной прессы, таким образом, структурируется согласно
двум требованиям: соответствию сообщениям Власти и стандартиза-
ции материалов с учетом того, что так называемая аудитория в боль-
шинстве случаев представляет собой героев газетных материалов.

Исходя из сказанного можно утверждать, что функционирование
локальной прессы сильно отличается от идеального представления о
журналистике и ее роли в обществе. Основная функция журналисти-
ки — создание специфического информационного продукта — безус-
ловно выполняется, это подтверждает тот факт, что пресса локалитета
играет именно роль журналистики в данной территориальной едини-
це. Но способы осуществления этой функции расходятся с классичес-
кими представлениями о СМИ, образуя неминуемый разрыв между
идеальным и реальным положением дел. Административная зависи-
мость газеты приводит к постепенному отслаиванию основных ролей
журналистики от конкретного источника информации. Эти роли но-
сят характер нереферентной номинации, превращающей локальную
прессу в своего рода социальную игру, где участники, не веря в дей-
ствительность разыгрываемого действа, тем не менее придерживаются
правил, согласно заведенному порядку. Изменение правил игры так
же как первоначальная установка отыгрывается, то есть происходит
игра в само это изменение при сохранении существующего порядка
(так принципы рыночной экономики для локальной прессы пока еще
остаются «принципами на бумаге»), В данной ситуации проигрывают

и читатели, и журналисты: первые — от невозможности получить
информационный продукт согласно их запросам, вторые — от невоз-
можности реализовать свое истинное предназначение, если таковое
еще значимо для работников СМИ.
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