
п у б л ік і было пераведзена н а  беларускую  мову. 3 1922 года н а  ёй п а ч а л і 
в ы д ав ац ц а  п ад р у ч н ік і. 20 л ю тага  1922 года на базе Н авукова-тэрм іналагіч - 
н ай  кам іс іі, я к а я  існ ав ал а  з лю тага 1921 года і  за й м а л а ся  р асп рац оўк ай  
беларускай  н ав у ко в ай  тэрм ін алогіі, быў ад кры ты  Інсты тут беларускай  к у л ь 
туры  (Інбелкульт). У яго зад ач ы  ў ваход зіла  вы вучэнне мовы, л ітаратуры , 
этн аграф іі, гісторы і, экан о м ік і, гр ам ад ск іх  навук  і пры родны х б агац ц яў  
Б еларус і.

3  уводам  у М інску  рад ы ёстан ц ы і, я к а я  п ач ал а  весці свае перадачы  н а  
беларускай  м ове, аўтары тэт новага, сучаснага сродка сувязі і ш ы рок іх  зно- 
сін  п ач аў  садзей н іч ац ь  павы ш энню  аўтары тэта беларускай  м овы , я к а я  да 
н я д а ў н я га  ч а су  л іч ы л а с я  м овай  н ізоў .

А б ’екты ўны  п а к а зч ы к  я к а с ц і р азв іц ц я  ў ся л я к а й  мовы — узровень яе 
ф у н к ц ы ян а л ь н ай  ды ф ерэн ц ы яц ы і, або ком плекс яе  грам ад ск іх  аб ав язк аў , 
ф ун кц ы й . Р ады ё, якое ў п рам ы м  сэнсе слова ў поўны  голас за га в а р ы л а  н а  
б еларускай  мове, у зн ач н а  болы най м еры , чы м  ін ш ы я сродкі м асавай  
ін ф ар м ац ы і, у зял о  н а сябе вы к ан ан н е грам ад ск іх  ф ункцы й , улаец івы х  м о
ве, а зн ачы ц ь , і  пры стасаван н е сам ой м овы  да вы к ан ан н я  гэты х ш матвобраз- 
н ы х  ф ункцы й . У эф іры  гу ч а л і лек ц ы і і  гутарк і на гр ам ад ск а-п ал іты ч н ы я і 
н ав у ко в ы я  тэм ы . А свой вал іся  новы я, раней  н езн аём ы я бы тавой мове п л а
сты  лексік і, а  р азам  з ты м  у д а ск ан а л ьв ал ас я  ў н у тр ан ая  ар га н ізац ы я  м овы , 
вы п р ац о ў вал іся  гр ам ад ск а  ўсвядом лен ы я і  п р акты ч н а неабходны я ф орм ы  
к л а с іф ік а ц ы і м оўн ага м атэры ялу , у зм ац н іл ася  сувязь  розны х форм м овы  з 
п атрэбам і п р ак ты к і. Г этам у  працэсу  садзей н іч ала ген еты ч н ая  бл ізкасць  бе
л ар у скай  і  р у ск а й  моў, але  я н а  ж  стварала  і  сп ец ы ф іч н ы я ц я ж к а с ц і пры  
п ер акл ад зе  н а  беларускую  н екаторы х  п ан я ц ц яў  і тэрм інаў , я к ія  ўперш ы ню  
пры й ш лі н а Б ел ар у сь  у  руск ім  м оўны м  абліччы . Засваенню  іх  беларускай  
м овай  за м ін а л і п с іх ал аг іч н ы я  бар’еры  н еп ры зн ан н я ф орм , я к ія  не бы лі 
звы чн ы м і, ты м  болы н, ш то ў м ногіх  вы п ад к ах  пераклад  зводзіўся  д а  пры- 
м іты ўн ай  к ал ь к і. П ры  гэты м  ігн ар ав ал іся  ў н у тр ан ы я  закон ы  беларускай  
м овы , ш туч н а блы тал іся  розн ам оўн ы я элем енты . Т а к а я  л ін гв істы ч н ая  ня- 
дбайнасць су стр акаец ц а і сёння, і  в ы зв ал яц ц а  ад  яе  — зн ач ы ц ь  к л а п ац іц ц а  
аб чы сц ін і м овы , яе  сэнсавай  д а к л а д н а сц і і  м астац к ай  вы разнасц і.

У р азгл ед ж ан ы  н ам і перы яд  гэта з ’ява  бы ла асаб л іва  расп аўсю дж ан а, 
і ж у р н ал істам  друку  і рады ё д аво д зіл ася  весці з ёй барацьбу сваёй  збро- 
я й  — ф ельетонам і, саты ры чн ы м і н ататк ам і, у  я к іх  вы см ей вал іся  ўзоры  
ал я п а в а т а га  сты лю . Г алоўны м  ж а  сродкам  удзелу  ж у р н ал істы к і ў гэты м  
працэсе бы лі б ер аж л івы я  адносіны  да мовы, р аскры ц ц ё і  вы кары стан н е яе 
н ай б агац ей ш ы х м агчы м асцей .
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О. Т. MAHAEB

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ И Н Ф О РМ А Ц И И  
В ПРОЦЕССЕ Д Е М О К Р А Т И ЗА Ц И И :

П РО Б Л Е М Ы  И  П Е РС П Е К ТИ В Ы  Р А ЗВ И Т И Я

Д ем ократические перем ены  в наш ем  общ естве ч ащ е всего демонстрирую т 
н а  прим ере гласности , преж де всего деятельности  средств м ассовой инф ор
м ац и и  (СМИ). Эти перем ены  действительно зн ачи тельн ы .

Во-первых, содерж ание м ассовой инф орм ации  стало более адекватно от
р а ж а т ь  реальную  действительность в соврем енном  и историческом  аспектах , 
в глобальном  и  л о кальн ом  м асш таб ах . Р асш и ри ли сь  «зоны», ранее недо
ступны е д л я  публичного о б су ж д ен и я : п реступления государства против соб
ственного н арод а в эпоху  к у л ь та  личности , всеп рон и каю щ ая коррупция
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органов власти  в период застоя, экологические бедствия, острейш ие социаль 
ны е и н ац и он альн ы е кон ф ли кты  в разли ч н ы х  регионах  страны  и т. п.

Во-вторых, происходит диф ф еренциация, к р и ста л л и зац и я  СМИ в зави си  
мости от их  позиции  в перестройке. Т ак , откры тое идеологическое, а  подчас 
и политическое, противоборство развернулось м еж д у  некоторы м и централь
н ы м и  СМ И (ж у р н ал а м и  «М олодая гвард и я» , «Н аш  соврем енник», газетам и  
«Л и тературн ая  Р оссия» , «М осковский литератор» и  др., некоторы м и переда- 
ч ам и  Ц ентрального  телевидения и  Всесоюзного радио), зан и м аю щ и м и  кон 
сервативны е позиции  (т. е. в политической , эконом ической  и духовной сфе
р ах  не п риним аю щ ие р яд  оф ициально дек лари рован ны х  целей и принципов 
перестройки), и СМИ (ж у р н ал ам и  «Огонек», «Зн ам я» , «О ктябрь», газетам и  
«М осковские новости», «А ргум енты  и ф акты » , «С оветская культура» , 
и н ф орм ационны м и  и м олодеж ны м и п ередачам и  Ц Т  и  BP), заним аю щ им и де
м ократи чески е позиции  (т. е. во м ногих отнош ениях идущ ие дальш е оф ици
ал ьн ы х  целей  и принципов перестройки). Т а к а я  ж е  диф ф еренциация, п о ж а
луй , м енее в ы р а ж е н н ая , происходит и  среди региональны х СМИ.

В -третьих, уси ли ваю тся  противоречия, иногда переходящ ие в откры ты е 
кон ф ли кты , м еж д у  некоторы м и СМИ и их и зд ателям и . В течение всех пяти  
послеапрельских  лет п родолж ается давление издателей , т. е. органов власти , 
н а  р ед акц и и  и отдельны х ж урналистов , д р а м ати ч ес к а я  хронограф ия кото
рого о тр аж ен а н а  стран и ц ах  сам ой прессы . П ричем  это давление, отчасти  
под воздействием  д вух  первы х ф акторов, не ослабевает, а  усиливается.

П одобны е перемены  в деятельности  СМИ не м огли  происходить в до- 
ап рельски й  период советской истории. О днако при всей их  значим ости  они, 
н а  наш  в згл яд , ещ е не свидетельствую т о той степени дем ократи зац и и  СМИ, 
которую  пы таю тся  представить м ногие теоретики и  п р ак ти к и  пропаганды  
(зам етим , что разры в  м еж д у  по-преж нем у идеологизированной  ж у р н ал и ст
ской н аукой  и реальностью  стал одной из причин  резкого п ад ен и я  авторитета 
проф ессиональны х ж у р н ал и стски х  и зд ан и й : лиш ь за  один 1989 год подписка 
н а  газету  «Ж урн али стски е новости» сократи лась  почти вдвое, на ж у р н ал ы  
«Ж урн али ст» , «Телевидение и рад и овещ ан и е»— н а треть ').

Т ак , если говорить о д ем ократи зац и и  сод ерж ан и я  м ассовой  инф орм ации , 
следует им еть  в виду, что до сих пор гласность ли ш ь эпизодически и по
верхностно к ас ает ся  деятельности  гл ав н ы х  институтов власти  советского об
щ ества : п арти й н ы х  органов (н ач и н ая  с обкомов и  вы ш е), К ГБ, арм ии , внеш 
неполитических  ведом ств, сам их ц ен тральны х  СМИ. П ри  освещ ении наибо
лее слож н ы х  и остры х социальны х и  н ац и о н ал ьн ы х  конф ликтов , по мнению  
их  участн и ков , п ози ц и я  СМИ, особенно ц ен тральны х, нередко о казы вается  
не только н еадекватной , но и провокационной. Н априм ер , контент-аналитики  
П ри балти ки  отм ечаю т, что ц ен тр ал ь н ая  и м естн ая  пресса отраж ает собы
ти я , и сп ользуя  разн ы е «социальны е д и ал ек ты » 2. В ероятно, именно поэтому 
при общ ем росте подписки  на цен тральны е газеты  она сократилась  в регио
н ах  с вы соким  уровнем  социальной и  н ац и он альн ой  напряж енности , при
чем  подписка н а собственно п артийны е и зд ан и я  сократи лась  в среднем 
на треть 3.

Если говорить о к р и стал ли зац и и  поли ти чески х  позиций СМИ, н ельзя  не 
зам етить , что и зд ан и й  и  телерадиопередач, откры то и последовательно вы р а
ж аю щ и х  дем ократическую  то ч ку  зрен и я , н асчи ты вается  едва ли  больш е де
ся тк а , причем  их  количество  за  пять  послеапрельских  лет заметно не увели
чилось. В то ж е  вр ем я  в конце 1989 го д а  в стране и зд авалось  почти 9 тыс. 
газет  и  м ассовы х ж у р н ал о в , разовы й  ти р а ж  которы х составлял  примерно 
350 м лн. эк зем п л яр о в  4. П одавляю щ ее больш инство их  продолж ает, к а к  по
к азы в аю т исследования , ф ун кц и он и ровать  по п реж н и м  принципам  отраж е
н и я  действительности  и  взаи м од ей стви я  с аудиторией . В этой ситуации 
полож ение д ем ократи ческ и х  СМИ уп одоб ляется  полож ению  московского 
А рбата, где в течение н ескольки х  лет публике дем онстрировали  «свободу 
сам о в ы р аж ен и я  ч ел о века  при  социализм е» (только здесь м ож но было от
кры то в ы р а ж а ть  свое м нение в форме исполнения худож ественны х произве
дений, поли ти ч ески х  дискуссий  и т. п .). К  том у ж е  равновесие консерватив
н ы х  и  д ем ократи ческ и х  СМИ н а  деле о к азы в ается  м ним ы м , та к  к а к  люди, 
обладаю щ ие реальн ой  политической властью , о к азы в аю т давление главны м  
образом  не н а  первы е, а н а  вторые.

Что ж е  к а с ает ся  обостривш ихся, отк р ы ты х  к он ф ли ктов  м еж д у  СМИ и 
и зд ател ям и , то победа ж урн али стов  (п о р аж ен и я  чащ е остаю тся неизвестны 
м и) нередко обеспечивается лиш ь вм еш ательством  вы сш его политического 
руководства, в к л ю ч а я  членов П олитбю ро. П очем у? Ответ прост: потому что 
полож ение СМ И в политической  системе общ ества не изм енилось, абсолю т
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ное больш инство их  остается органам и  разли ч н ы х  институтов власти. К р ас
норечивы м  свидетельством  этом у стал  тот ф акт, что и звестн ая  статья Н ины  
А ндреевой, ставш ая  м аниф естом  неосталинизм а, в м арте 1988 года после 
п убли к ац и и  в «Советской России» бы ла перепечатана м ногим и региональны 
м и газетам и  по п рям ом у у к азан и ю  п артийны х органов. He обладая  ни  поли
тической , ни  эконом ической независим остью , лучш ие из СМИ пы таю тся 
н ай ти  вы ход в проф ессиональном  и технологическом  соверш енствовании, но 
результаты  этих  усилий  •—■ при всей их  значим ости  — остаю тся весьм а не
устойчивы м и, та к  к ак  н ах о д ятся  в зависим ости от органов власти . О чевид
но, что н ед осягаем ая  вы сота, н а  которую  поднялись в советской ж у р н ал и сти 
ке  газета  «М осковские новости» и ж у р н ал  «Огонек», определяется не толь
ко виртуозны м  политическим  м астерством  и личностны м и к ач ествам и  их 
гл ав н ы х  редакторов и ж урн али стов , но и их ун и кальн ы м  полож ением  в си
стеме ред ак ц и я  — издатель. «М осковские новости» до сентября 1990 года 
и зд авал о  А П Н  — о рган и зац и я, зан и м аю щ аяся  внеш неполитической проп а
гандой , а потом у заи н тересован н ая  в либеральном  и м и дж е п ропагандируе
м ой ею системы . «Огонек» ж е, строго говоря, вообщ е не явл яется  н и чьим  
органом , а потом у относительно сам остоятельно ф орм ирует свою позицию .

H o и «особый статус» не явл яется  д л я  СМИ н адеж ной  гарантией , к а к  
п о к а за л а  и стория с «У чительской газетой». Три года н азад  эта  ц ен тр ал ьн ая  
газе та  во главе  с В. М атвеевы м, н ач ав  бороться за  дем ократизацию  совет
ской  системы  образования, за  педагогику  сотрудничества, по сути дела 
вступ и ла в ко н ф ли кт с М инистерством  народного просвещ ения (органом  ко
торого явл ял ась ) и его гл авн ы м  н ауч н ы м  консультантом  — А кадем ией  пе
дагоги ч ески х  н ау к  СССР. Т и р аж  газеты  вы рос вдвое, она стала  популярной 
не только среди прогрессивно настроенны х учителей, но д аж е учеников и их 
родителей. В результате этой борьбы бы л создан  н езависим ы й Союз учителей  
СССР, а  авторитет консерваторов от образования в общ ественном м нении 
бы л навсегда подорван. И н ы м и  словам и, возник — причем  н а  виду у всей 
стран ы  — прецедент ф актического  освобож дения и зд ан и я  из-под власти  из
д ателя . В этой ситуации Ц К  КПСС реш ает повы сить статус газеты : делает 
ее своим органом , несколько расш и ряет ш тат сотрудников и н азн ач ает  ново
го главного редактора, м оти ви руя  свое реш ение повы ш ением  роли образова
н и я  и м олодеж и в советском  общ естве. П осле этой политической операции  
содерж ание газеты  стало стрем ительно м еняться , всего за  год подписка н а 
нее уп ал а  более чем н а  20 % .

П ри  обсуж дении н а  второй сессии Верховного Совета СССР Зако н а о пе
ч а т и  и других  СМИ, закреп ляю щ его  свободу СМИ не только от цензуры  
(Ст. I), но и единого и зд ател я  (Ст. 6), стало очевидны м , что партийное руко
водство стрем ится лю бы м путем  сохранить свою м онополию  н а массовую  
инф орм ацию .

К  сож алению , теория м ассовой ко м м ун и кац и и , р азв и в а ем ая  советским и 
учены м и , и сегодня во м ногом  не согласуется с п рактикой . Д аж е наиболее 
ком петентны е и прогрессивны е из н и х  продолж аю т, опираясь  на работы  
класси ков  м аркси зм а-лен и н и зм а, оперировать аб стр ак ц и ям и : «Возмож ность 
СМ И участвовать  в реш ении л и чн ы х  и общ ественны х проблем  объясняется 
и х  св язям и  с институтам и у п равлен и я» . Н априм ер, «двунаправленность по
токов инф орм ации  в системе СМИ обеспечивается, пом имо прочего, н ал и ч и 
ем форм работы  и норм  ответственности органов уп равлен и я  перед прессой 
и населением  за  реакцию  н а инф орм ацию , поступивш ую  от населения»5. 
Я ркой  иллю страцией н ереальности  этого полож ен и я яви лась  октяб рьская  
(1989) сессия Верховного Совета БССР, утвердивш ая З ако н  о вы борах в мест
н ы е Советы. В ходе публичного обсуж дения предварительно опубликованного 
проекта этого Зако н а  в ред ак ц и и  СМИ республики  поступило около 100 тыс. 
писем , абсолю тное больш инство которы х  содерж ало требование отм енить 
к воту  от общ ественны х о р ган и зац и й  и  ок руж н ы е предвы борны е собрания к а к  
антидем ократические м ех ан и зм ы  власти . О днако проект З ак о н а , предлож ен
н ы й  н а  обсуж дение сессии ап п ар ато м  П резидиум а, не только проигнориро
в а л  эти требования, но д а ж е  увели чи л  квоту  от общ ественны х организаций  
с одной четверти  до одной трети, а  о сам и х  р езу льтатах  опроса, представ
лен н ы х  средствами м ассовой  и н ф орм ац и и  в комиссию  законодательны х 
предполож ений , депутаты  у зн а л и  только  из вы ступ лен и я  своего коллеги .

Н а этом  примере видно, к а к  ф у н к ц и я  вовлечения м асс в процесс соци
ального у п равлен и я через СМ И «обры вается», «сверты вается» в системе са
м их  СМИ именно в силу ее тотальн ой  зависим ости  от институтов власти . 
П оэтом у неудивительно, что и  в усл о в и ях  гласности  ауд и тори я  продолж ает 
вы ходить из сферы в л и я н и я  СМИ. Т ак , по дан н ы м  наш его исследования, с
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осени  1985 до осени 1987 года количество м олоды х читателей , слуш ателей, 
зрителей , обы чно или иногда не соглаш авш ихся с м нением  газет, радио, 
телевидения, возросло с 71 до 84,1 % , а количество не доверяю щ их им к а к  
и сто ч н и к ам  правдивой  и нф орм ации  — с 29,3 до 50,1 % б. В этой ситуации 
н есо гласн ая  ауд и тори я  о к азы в ается  вы нуж денной  искать  ины е, альтерн ати в
ны е источники  инф орм ации . До 1988 года (года бурного р азв и ти я  альтерн а
ти вной  прессы ) основны ми из этих  источников бы ли м еж личностное обще, 
н и е  в н еф орм альн ы х  груп п ах  и передачи  западного  радио. Т ак , за  тот ж е 
период количество м олоды х лю дей, с разной  степенью  регулярности  слуш ав
ш и х  зап ад н ое радио, увеличилось с 63 до 83,1 °/о7 -

Т ак и м  образом , очевидно, что развитие СМИ в процессе дем ократизации  
(которое вклю чает в себя не только вли ян и е СМИ н а дан н ы й  процесс, но и 
дем ократи зац и ю  их  собственной деятельности) не претерпело принципиаль
н ы х  изм енений , поскольку  так и х  изм енений  не претерпела пока политиче
с к а я  и эк он ом и ч еск ая  систем а советского общ ества, а гласность явл яется  
понятием , «объем которого остается в Советском Союзе предметом н ап р я 
ж ен н о й  политической  борьбы»8. В услови ях  м онопропаганды  относительная 
д е м о к р ати зац и я  со д ерж ан и я массовой инф орм ации  не м ож ет (по определе
нию ) стать постоянно действую щ им  и эф ф ективны м  ф актором  р азви ти я  
гр аж д ан ск о го  общ ества. Т ак , до недавнего врем ени именно дем ократические 
си лы  общ ества добивались того, чтобы СМИ говорили  «правду, одну только 
п равду , ничего кром е правды ». И  вот п равда (точнее говоря, ее часть) стала 
достоянием  общ ества. П оскольку  п р е ж н я я  л ож ь бы ла «розовой», постольку 
п р ав д а  стала  восприним аться «черной». В результате подобной аберрации 
м ассовое сознание, не привы кш ее к  столь резкой  смене «цвета времени», ста
л о  испы ты вать  испуг, д а ж е  состояние ш ока (возм ож но, впрочем , это объяс
н я е т с я  не столько «привы чкой», сколько  свойствам и структуры  массового 
со зн ан и я  — «ее разорванностью , пористостью , противоречивостью , способ
н остью  к  бы стры м  и зм ен ен и ям  в одних отнош ениях и  известному «окостене
нию » в други х)»9. В этой ситуации  у ж е  не дем ократические, а консерватив
н ы е , реакционны е силы  общ ества стали  обн аруж и вать  заинтересованность 
в  так о м  сод ерж ан и и  м ассовой и нф орм ации , ум ы ш ленно подм еняя  образ к р и 
зи с а  образом  хаоса, грядущ ей  гр аж д ан ск о й  войны . И тогом этого процесса 
стало  ф орм ирование в м ассовом  сознании  лож ной  д и л е м м ы : либо успокои
тел ьн ая  лож ь, знаком ое, стабильное старое, либо п угаю щ ая правда, н езн а
ком ое, нестабильное новое. Эта ди лем м а, в свою очередь, стимулирует в м ас
совом сознании  сдвиг вправо, к  идее (идеологии) «твердой руки». Ho поче
м у  ж е ди лем м а л о ж н а я , и при чем  здесь СМИ, стрем ящ иеся говорить п рав
д у  независим о от ее «цвета»? Дело в том , что СМИ, вк л ю ч ая  и наиболее де
м ократи чески е  из них , почти не публикую т альтернативных позитивны х 
п рограм м  р азв и ти я  общ ества, реш ения тех  или  ины х конкретны х проблем, 
п р ед л агаем ы х  новы м и  социальны м и  суб ъектам и  (политическим и парти ям и  
и  орган и зац и ям и , общ ественны м и д в и ж ен и ям и , проф ессиональны м и объеди
н ен и ям и , к лу б ам и  по интересам  и др.). СМИ д л я  этих субъектов остаю тся 
п о-преж нем у м алодоступны м и . Д ругой  «цвет» (помимо «розового» или «чер
ного»), другой путь (помимо ди к татуры  и хаоса) незначительно представле
ны  в м ассовой инф орм ации , а следовательно, и в массовом сознании.

О днако поскольку  новы е социальны е субъекты  возникли  и стали активно 
действовать, постольку  во зн и кл а  о б ъ екти вн ая  потребность и р еал ьн ая  воз
м ож ность  сущ ествования ал ьтер н ати в н ы х  СМИ.

К  н ач ал у  1990 года, по дан н ы м  изд аю щ егося  в М оскве ж у р н ал а  «Н еза
ви си м ы й  библиограф », в СССР (без учета  П рибалтики) издавалось  свы ш е ты 
ся ч и  ал ьтерн ати вн ы х  газет, и н ф орм ац и он н ы х бю ллетеней и ж урналов. Если 
к  этом у прибавить п рибалтийские и зд ан и я , а их только в Л итве зарегистри
ровано свы ш е 170, их  общ ее количество  составит не менее полутора ты сяч  
(в Б елоруссии ■— свы ш е 50 )!0. П ричем  всего за  три  года их количество воз
росло прим ерно в 100 р аз . П ериодичность их колеблется от еж енедельного 
до еж егодного вы п уск а , объем  одного ном ера — от нескольких м аш инопис
н ы х  страниц  до н ескольки х  п еч атн ы х  листов, ти р а ж  одного ном ера — от 
н ескольки х  эк зем п ляров  до ста ты сяч . О бщ ий разовы й  тираж , по н аш и м  
о ц ен кам , составляет не м енее I  м лн . эк зем п ляров . О сновная часть их п еч а
тается  н а  п и ш ущ и х  м аш и н к а х  и  затем  ксерокопируется, хотя некоторы е пе
ч атаю тся  н а  ф отобум аге, а  газеты  п ри б алти й ски х  народны х фронтов — в ти 
п ограф и ях  п арти й н ы х  издательств. Ч а щ е всего они распространяю тся на 
м и ти н гах  и  дем он страц и ях , в гр у п п ах  н еф орм ального  общ ения, раск леи ва
ю тся  н а заборах  и зд ан и я х , в П р и б ал ти ке  их  м ож но купить  в специальны х 
к и о ск ах . Н а некоторы е таки е  газеты  м ож н о  подписаться. У ж е создано не
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сколько  независим ы х инф орм ационны х агенств, объединяю щ их н екоторы е 
и з ал ьтерн ати вн ы х  и зданий  в единую  инф орм ационную  сеть. В 1989 году  п а  
и нициативе вы ходящ его  в М оскве ж у р н а л а  «Гласность» создан профсою з не
зави си м ы х  ж урн али стов , в которы й входят представители прим ерно 10 % 
ал ьтерн ати вн ы х  изданий . Три четверти  общ ественно-политических изданий,, 
а  они  наиболее м ногочисленны , имею т собственную политическую  п латф ор
му и . Х отя чащ е всего ал ьтер н ати в н ая  пресса изд ается непроф ессионалам и, 
м ногие ред акторы  м отивирую т свою деятельность не просто ж елан и ем  пуб
л и ковать  то, что не публикую т оф ициальны е СМИ, а делать свое собствен
ное дело, бы ть хозяином  полож ения. А уди тори я  альтернативны х и зд ан и й  
составляет около одного процента населения страны , но этот процент охва
ты вает наиболее образованную  его часть. Эта аудитория, к а к  правило, про
яв л я е т  больш ую  анали ти чн ость  в суж ден и ях  и больш ую  их сам остоятель
ность, лучш е инф орм ирована, а главное — обладает повы ш енной ком петент
ностью  во м ногих вопросах 12.

У ж е из этой к раткой  харак тери сти ки  видно, что альтерн ати вн ая  пресса 
им еет весьм а специф ические особенности орган и зац и и , взаим одействия с 
аудиторией, кач ества  публикуем ой  инф орм ации , резко отличаю щ ие ее от 
прессы  оф ициальной , вк л ю ч а я  и наиболее прогрессивны е и зд ан и я . П осколь
к у  ал ьтер н ати в н ая  пресса в больш ей мере, чем  оф ициальны е СМИ, стано
в и тся  сегодня средством сам ореали зац и и  разнообразны х социальны х субъ
ектов, ф актором  их  разви ти я , постольку им енно она, несм отря н а невы сокий  
проф ессионализм , слабую  технологическую  базу  и  ограниченны е м асш таб ы  
вл и ян и я , н ач и н ает вы п олн ять  утраченную  оф ициальны м и  СМИ массово ком 
м ун и кати вн ую  ф ункцию , становится связую щ им  звеном разви ти я  и н ф орм а
ционного и гр аж дан ского  общ ества в наш ей  стране. В перспективе взаи м о
действие ал ьтерн ати вн ы х  и оф ициальны х СМИ будет возрастать  и, видимо, 
приведет к  и х  качественной  трансф орм ации . О ставш иеся в процессе кон ку
рентной борьбы альтернативны е СМИ станут проф ессиональны м и. П одобный 
процесс у ж е  происходит в П рибалтике. Н априм ер, «Вестник партии  нац и о
н альной  независим ости Эстонии» п еч атается  в собственной партийной  типо
граф ии , оснащ енной лазерной  техникой, не им ею щ ей аналогов в стране.. 
Гонорары  в этих и зд ан и ях  в 4 — 5 раз вы ш е, чем  в оф ициальны х. Т акие фи
нансовы е и  технические условия способствую т переходу ж урн али стов  и з  
оф и ц и альн ы х  и зданий  в альтернативны е, и поэтом у некоторы е исследователи 
полагаю т, что «в условиях , когда вся  прибы ль от партийно-советских и зд а
ний  почти полностью  переводится в бю дж ет Ц К  КПСС, их кон курен ц и я с 
н еф орм альн ы м и  и зд ан и ям и  в долгосрочной перспективе вряд  ли возм ож 
н а » 13. О дновременно с проф ессионализацией  альтернативной  прессы  качест
вен н ая  тран сф орм ац и я  оф и ц и альн ы х СМИ будет п роявляться  преж де всего 
в обретении им и политической  и  эконом ической  независим ости от ны неш 
н и х  издателей , т. е. в альтерн ати ви зац и и . Впрочем, в условиях  подлинной 
дем ократи и , п лю рали зм а разделение СМИ на оф ициальны е и альтернатив
ны е, по-видимому, вообще потеряет с м ы с л : они станут норм альн ы м и  сред
ствам и  м ассовой инф орм ации  в н орм альном  обществе.
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