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Самылкина Е. А. 

О некоторых социологических и семиотических 
подходах к исследованию медиаконтента 

как поля ценностной ориентации аудитории 

Ценности в массовой коммуникации - специфический, 
многоуровневый объект исследования. 

Медиатекст может отражать, во-первых, ценностные 
установки самого автора, во-вторых, ценностные установки 
общества (через их воспроизведение в личной позиции или 
самоотдалении от них), в-третьих, в медийном тексте уже за
ложены черты читателя этого текста - через представление 
автора об этом читателе и, следовательно, через выбор пода
чи информации исходя из представления автора о читателе. 

Ценностные установки автора текста тоже неоднород
ны. Они включают как личную оценку общественной мо
рали, так и ценности профессиональной этики журналиста, 
профессиональной культуры. 

Такой сложный объект как ценности предполагает воз
можность исследовать его методами разных областей науки: 
с точки зрения профессиональной этики как одного из раз
делов философии, или в контексте другого раздела филосо
фии, собственно о ценностях, - аксиологии, либо с точки 
зрения культурологии, потому что ценности - элемент куль
туры общества, и одновременно элемент культуры сообще
ства (профессиональных журналистов). 

В широком смысле предметное поле исследования цен
ностей - это функционирование общества и общественного 
сознания. Поэтому целесообразно посмотреть: что нарабо
тано в социологии для исследования ценностей в массовой 
коммуникации? 

Ценности в массовой коммуникации можно исследо
вать социологической методикой са$е зшсгу и методом ка
зуистики. Мы предполагаем, что подходящие кейсы для 
исследования ценностей в масс-медиа - это конфликтные 
ситуации по поводу медиатекстов. 
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В прошлом семестре на факультете журналистики МГУ, 
в рамках спецкурса «Этические конфликты в современной 
российской журналистике» в качестве случаев этических 
конфликтов мы со студентами рассматривали дела Обще
ственной коллегии по жалобам на прессу. Это организация, 
в которую может обратиться любой человек, чувствующий 
себя обиженным конкретным текстом российского СМИ. Мы 
располагали следующими материалами для анализа: заявле
нием, в котором изложено, почему податель жалобы считает 
текст неэтичным, спорным медиатекстом, иногда - объясне
ниями автора текста или редакции, в которой он работает. 
Рассматривая дела Общественной коллегии, мы видели, что 
конфликтующие представления об этичном поведении часто 
основывались как раз на общих ценностях сторон, именно 
поэтому ситуации накалялись до конфликтов. А с другой сто
роны, общие ценности дают и путь к примирению сторон. 

Проведенная студентами и мной работа на этом спец
курсе подтверждает тезис французского социолога Алена 
Турена, о том, что ключевой момент в анализе конфликта -
это выделение ценностных ориентации сторон. 

Возвращаясь к описанию методов сазе 8ша!у и казуисти
ки, заметим, что конфликтные ситуации возможно не един
ственные кейсы и казусы для этих методов. Но пока вопрос: 
в каких конкретных случаях кроме конфликтов проявляется 
функционирование ценностей в массовой коммуникации? -
остаётся открытым. 

Нам кажется интересным попробовать применить к 
ценностям в массовой коммуникации идеи социосемиоти-
ки, или символического интеракционизма. Американский 
социолог Герберт Блумер называл символической инте
ракцией действие на основе значений, получаемых в ин
терпретациях1. Важен не объект, а его интерпретация, его 
значимость. Таким образом, значение медиатекста можно 
определять не по событиям, которые он описывает, а по цен
ностям, которые он интерпретирует на конкретном приме
ре события. Медиатекст выступает медиумом, медиатором 
между системами ценностей автора и читателя. Восприятие 
смысла текста зависит от того, как срезонируют между со
бой ценностные установки автора и читателя текста. 
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Если рассматривать ценность в контексте социосемио-
тики, то с оговорками к ней применимы принципы теории 
знаков Фердинанда де Соссюра\ь в этом случае 
является означаемым, а элементы текста - означающим, их 
совокупность обладает чертами устойчивости, длительности 
и конвенциональности. Особенно важной в контексте учета 
специфики массовой коммуникации представляется послед
няя черта: ценность, как и знак, одновременно принадлежит 
индивидуальному и массовому сознанию, существует, благо
даря негласной конвенции (имея устойчивое значение в те
чение длительного времени), а общественная конвенция вос
производит сама себя с помощью массовой коммуникации. 
Некоторые ценностные установки общества и профессио
нального сообщества зафиксированы и в гласных конвенци
ях, что можно считать косвенным подтверждением правомер
ности рассматриваемого подхода. Так, в делах Общественной 
коллегии по жалобам на прессу можно найти многочислен
ные ссылки на этические кодексы при объяснении ценност
ных установок подателей жалоб и журналистов'. 

Ключевой вопрос в применении теории Соссюра: какие 
элементы медиатекста можно считать означающим? Ответ 
лежит в области лингвистики. Несмотря на то, что в при
менении этого подхода ещё много неясного, он открывает 
интересную перспективу аксиологического анализа текста. 

1 НегЬеП В1итег. «8оЫа1 Р8усЬо1о§у» СЬар1ег 4 т Етегзоп Ре1ег 
8сЬгшс11 (ей) Мап апй 8ос1егу: А 8иЬ81апИуе 1п1гос1исиоп 1о 1пе 8ос1а1 
8с1епсе. - Ые\ Уогк: Ргетюе-На11, 1пс. (1937). Рр. 171-172. Ьйр:/ / \у\т. 
Ьгоски.са/Меас1Рго]ес1/В1итег/В1итег_1937.1пт1. 

2 Соссюр Ф. Курс общей ЛИНГВИСТИКИ / пер. с франц. А. Сухотин, 
Р. Шор. - М. : Едиториал УРСС, 2004. 

3 Самылкпна Е. А. Общественная коллегия по жалобам на прессу 
как инструмент мониторинга нарушений профессиональной этики. — 
М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет журналистики, кафедра 
истории и правового регулирования отечественных СМИ, 2010. шхр:// 
да\у\у.р1'е83СоипсИ.га/1Пс1ех.рЬр?ориоп=соп1еп1&1;а8к=У1е№&1и=464. 
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Новаторова Д. С. 

Политика Совета Европы 
в отношении Интернета и новых медиа 

Совет Европы пристально следит за соблюдением права 
человека на свободу выражения мнения и в силу этого вни
мательно наблюдает за состоянием средств массовой инфор
мации в странах-участниках. С появлением новых медиа эта 
задача усложнилась, поскольку в медиасреде появились но
вые игроки и новые отношения между ними. Медиамир тран
сформировался и продолжает развиваться очень быстро и не
предвиденно. Сам термин «СМИ» расширил свое значение, 
что очень хорошо отражено в Рекомендации Совета Европы 
о новом понятии СМИ', о которой речь пойдет ниже. 

Поскольку полноценная демократия возможна только 
в обществах, где допускается и гарантируется свободный 
поток информации и идей", Совет Европы придает большое 
значение роли Интернета и новых медиа в современном 
мире и активно способствует обеспечению их свободы и 
независимости. Это хорошо видно из анализа деятельнос
ти Совета Европы за последнее десятилетие: как Комитетом 
министров Совета Европы, так и Парламентской Ассам
блеей Совета Европы был принят целый ряд рекомендаций, 
деклараций и резолюций, посвященных новым медиа и 
Интернету. Начало работы по установлению общеприня
тых стандартов регулирования Интернета было положено в 
2003 году, принятием Декларации о свободе общения в Ин
тернете (от 28 мая 2003 года). 

В этой Декларации Совет Европы, напоминая об обя
зательстве стран-участниц действовать в соответствии с 
принципами 10 Статьи Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Конвенции о киберпреступлениях, а так
же Рекомендации Мо.Кес (2001)8, высказал свою озабочен
ность в связи с попытками ограничить общественный до
ступ к сети Интернет по политическим причинам или иным 
мотивам, противоречащим демократическим установкам, и 
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