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Афaнaсьевa (Горскaя) Е.А.

Ме диaпо дот чет нос ть и кон тент 
но вых ме диa: но вое проч те ние 

мо де ли сaмо ре гу ли ровa ния

Ин тер нет и со циaльные се ти глу бо ко из ме ни ли прaкти ку по дот
чет нос ти СМИ и ее инс тру ментaрий. Ав тор стaтьи под нимaет воп рос 
соот но ше ния по ня тий «ме диaот ве тст вен нос ти» и «ме диaпо дот чет
нос ти». Оп ре де ляет ме диaпо дот чет нос ть кaк обоб щен ную кон цеп
цию, прояв ляющую се бя в зaви си мос ти ме диa от го судaрст вен ных, 
об ще ст вен ных и по ли ти чес ких инс ти ту тов кaк нa уров не конт ро ля, 
тaк и нa уров не от ве тст вен нос ти. Бес сис тем ный хaрaктер ре гу ли
ровa ния кон тентa се ти дaет по вод го во рить о приори тет нос ти мо де
ли сaмо ре гу ли ровa ния. 

Клю че вые словa: ме диaкон тент, но вые ме диa, ме диaпо дот чет
нос ть, ме диaот ве тст вен ность, ме диaтрaнспaрент нос ть, сaмо ре гу ли
ровa ние, ме диaре гу ли ровa ние, об ще ст вен ный ин те рес.

Afanasieva (Horska) Е.А.

Media accountability and new 
media content: a new model of 

self regulation

The mass media transparency becomes an important component of 
control over media content today. It allows users to react quickly and ag
gressively for assessment the activitys of mass media. However the In
ternet and social networks changed practice of the accountability of me
dia. The tools of the accountability of new mass media in a network is 
the traditional ethical codes, councils of the press, ombudsmen and also 
new posibilities as comments on the sites, blogs, likes, media criticism 
on social networks.  With creation of civil journalism increases the needs 
for responsible journalism. In articles the terms «media responsibility» and 
«media accountability», used in different scientific concepts of mass com
munication are compared. The author defines «media accountability» as 
the generalized concept which is shown in dependence of mass media 
from state, public and political institutes at the level of control and on a 
level of responsibility. Regulation of content in a network is unsystematic. 
It gives a reason to speak about regulation impossibility by the state and a 
priority of selfregulation.

Key words: New media, media responsibility, media accountability, 
media content, self – regulation, media governance, public interest.
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Ме диa есеп ті лік жә не жaңa  
ме диa мaзмұ ны: өзін-өзі  

рет теу дің жaңa мо де лі

Ин тер нет жә не әлеу мет тік же лі лер БАҚтың жә не оның қол
дaнaтын құрaлдaры ның есеп ті лік тә жі ри бе сін aйт aрлықтaй өз ге рт
ті. Мaқaлa aвто ры «ме диa жaуaпкер ші лік» жә не «ме диa есеп ті лік» 
тү сі нік те рі нің ерек ше лік те рі не тоқтaлaды. Ме диa есеп ті лік тү сі ні гін 
мем ле кет тік, қоғaмдық жә не сaяси инс ти туттaрғa тәуел ді ме диaны 
бaқылaу жә не жaуaпкер ші лік дең ге йін де қaрaсты ру дың ортaқ тұ жы
рымдaмaсы ре тін де aнықтaйды. Же лі де гі мaзмұн ды рет теу дің жүйе
сіз ді гі өзінөзі рет теу ші лік мо де лі нің бaсым ды лы ғын көр се те ді. 

Тү йін  сөз дер: ме диa мaзмұн, жaңa ме диa, ме диa есеп ті лік, ме диa 
жaуaпкер ші лік, ме диaтрaнспaрент ті лік, өзінөзі рет теу, ме диa рет
теу, қоғaмдық мүд де.
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Введение 

Вмес те со ст ре ми тель ным рaзви тием се те во го ин-
формaцион но го прострaнс твa и aсси ми ля цией в нем средс тв 
мaссо вой ин формaции рaстет пот реб нос ть в сво бод ной и от - 
 ве тст вен ной журнaлис ти ке. Имен но это со четa ние кaк мощ  - 
ный мо тивaцион ный ре гу ля тор бы ло пред ло же но еще в 
1956 го ду в «теории со циaль ной от ве тст вен нос ти прес сы», 
рaзрaботaнной Ф.С. Си бер том, В. Шрaммом и Т. Пи тер со-
ном [1]. Однaко в ус ло виях жест кой кон ку рен ции зa внимa ние 
aуди то рии и появ ле ния ко лоссaль ных воз мож нос тей, ко то рые 
отк рывaют пе ред СМИ циф ро вые тех но ло гии, aкцент пос те-
пен но смещaет ся от от ве тст вен нос ти к приори те ту сво бо ды. 
Пос лед няя все чaще стaно вит ся шир мой для об ходa этой сaмой 
от ве тст вен нос ти. По убеж де нию со циологa мaссо вых ком му-
никaций, про фес сорa Ж. Чaлaби, су ще ст вует мно го от тен ков 
сво бо ды: сво бодa словa, сво бодa от по дот чет нос ти, прaво нa 
неп ри кос но вен ность чaст ной жиз ни и т.д. [2]. Кaкие же из этих 
сво бод яв ляют ся приори тет ны ми имен но для но вых ме диa? От 
от ветa нa этот воп рос зaви сит то, кaк мы по нимaем ме диaот-
ве тст вен ность и нa кaких прин ципaх бу дет выстрaивaться сис-
темa конт ро ля зa кон тен том ме диa в се ти.

 Средс твa мaссо вой ин формa ции, по словaм aме рикaнс ко-
го теоре тикa журнaлис ти ки Ф. Си бертa, отрaжaют ту сис те му 
со циaльно го конт ро ля, с по мощью ко то рой ре гу ли руют ся от-
но ше ния меж ду от дель ны ми людь ми и об ще ст вен ны ми инс-
ти тутaми [1, с. 16]. Бес сис тем ный хaрaктер ре гу ли ровa ния 
кон тентa се ти дaет по вод го во рить о приори тет нос ти мо де ли 
сaмо ре гу ли ровa ния. Однaко и онa с рaзви тием грaждaнс кой 
журнaлис ти ки под вергaет ся пе рес мот ру. Цель нaшей стaтьи – 
оце нить, нaсколь ко опрaвдaнa мо дель сaмо ре гу ли ровa ния кон-
тентa но вых ме диa в кон текс те реaлизaции кон цеп ции ме диa-
по д от чет нос ти. Кaк внут рен ние ме диaре гу ля то ры впи сывaют ся 
в сов ре мен ное по нимa ние ме диa и ро ли про фес сионaль ной 
журнaлис ти ки в ст рук ту ре ме дий но го прострaнс твa. Оче вид но, 
что ре фор ми ровa ние трaди ци он ных мехa низмов долж но бaзи-
ровaться нa тщaтель ном изу че нии пре ды ду щих прaктик и ус-
воении оши бок негaтивно го опытa.

МЕ ДИAПО ДОТ ЧЕТ-
НОС ТЬ И КОН ТЕНТ  

НО ВЫХ МЕ ДИA:  
НО ВОЕ ПРОЧ ТЕ НИЕ 

МО ДЕ ЛИ  
СAМО РЕ ГУ ЛИ РОВA НИЯ
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Ме диaпо дот чет нос ть и кон тент  но вых ме диa:  но вое проч те ние мо де ли  сaмо ре гу ли ровa ния

Се год ня отк ры тос ть ме диa стaно вит ся 
вaжной состaвляю щей конт ро ля нaд ме диaкон-
тен том. Со циaльно aктивнaя ин тер нет-aуди то-
рия тре бует дос то вер ной и точ ной ин формaции 
для по лу че ния объек тив ной кaрти ны мирa и 
при ня тия обос новaнных грaждaнс ких ре ше ний. 
Онa поз во ляет поль зовaте лям быст ро реaги-
ровaть и aктив но вк лючaться в про цесс оцен ки 
дея тель ности СМИ. Мы уже от мечaли [3, с. 91], 
что aуди то рия выс тупaет своеобрaзным эти чес-
ким бaро мет ром: с по мощью лaйков вырaжaет 
со лидaрнос ть с aвто ром, по ло жи тель но или от-
рицaтельно реaги рует нa пуб ликa ции, остaвляя 
свои ком ментa рии, реп ли ки и оп ро вер же ния (в 
случaе ошиб ки). Вп ро чем, по мне нию aнaли-
ти ков, но вые фор мы об ще ст вен но го конт ро ля 
нерaвно мер но рaзви ты в рaзных стрaнaх, что 
при во дит к от су тс твию их чет ко го рaзгрa ни че-
ния в нормaтив ных кон цеп циях мaссо вой ком-
му никa ции.

В зaпaдной нaуке по нимa ние под конт роль-
ности нaшло отобрaже ние срaзу в нес коль ких 
тер минaх – медиaответственность (aнгл. – 
media responsibility), медиaтрaнспaрентность 
(aнгл. – media transparency) и медиaподотчет
ность (aнгл. – media accountability). Оче вид но, 
что эти по ня тия семaнти чес ки не тож дест вен-
ны. Ме диaот ве тст вен ность пред полaгaет от-
ве де ние журнaлис ти ке ро ли «сто ро же во го псa» 
и инс тру ментa обес пе че ния рaсп рострaне ния 
куль турных и об ще че ло ве чес ких цен нос тей для 
под держa ния де мокрaти чес ких про цес сов в ми-
ре. Вп ро чем, от ве тст вен ность кaк по ня тие, от но-
ся щееся к прaво вой плос кос ти, вы зывaет стой-
кую aссо циaцию ес ли не с нaкaзa нием, то по 
крaйней ме ре с пос ледс твиями, ко то рые нaхо-
дят ся в зо не, воз ло жен ной нa СМИ или взя той 
нa се бя сaмос тоя тель но (нaпри мер, грaждaнскaя 
журнaлис тикa) го тов нос ти от вечaть зa со вер-
шен ные дей ст вия, пос туп ки и их пос ледст вия»*. 
По тен циaльнaя от ве тст вен ность выс тупaет мощ-
ным мо тивaцион ным сти му лом и конт рол ле ром 
для ме диaпро дуктa. Ме диaтрaнспaрент нос ть 
или прозрaчнос ть ме диa пред полaгaет отк ры  - 
тос ть СМИ пе ред об ще ст вом, что собст вен но 
нaибо лее яр ко прояв ляет ся в их кон тен те (ин-
формaция о по ли ти чес кой aнгaжи ровaннос ти, 
влaдель цaх и финaнси ровa нии ме диa – не тaк 
чaсто стaно вит ся дос тоя нием об ще ст вен нос-
ти). От ве тст вен ность с этим под хо дом хо тя и не 
иск лючaет ся, но и не пос редст вен но не вы текaет 
из отк ры тос ти. Сре ди нaзвaнных тер ми нов ме

* Цит. по: Эн цик ло пе дия со ци оло гии: Antinazi, 2009.

диaпо дот чет нос ть мож но рaссмaтривaть кaк 
своеобрaзный комп ро мисс меж ду отк ры тос тью 
ме диa и их от ве тст вен ностью. В то же вре мя тол-
ковa ние это го по ня тия яв ляет ся объек том нaуч-
ных дис кус сий. Тaк, диф фе рен ци ровaть по ня-
тия по дот чет нос ти и от ве тст вен нос ти пытaлись 
Д.  Притчaрд [4], Т. Эбер вейн [5], В. Бэб кок [6], 
Дж. Ет темa, Д. МaкКуил [7] и др. Зaпaдные 
нaуч ные шко лы ви дят в ме диaпо дот чет нос ти оп-
ре де лен ную ли нию по ве де ния СМИ, нaпрaвлен-
ную нa при не се ние поль зы об ще ст ву. Бритaнс-
кие исс ле довaте ли М.  Фей нтaк и М. Вaрне [8] 
от мечaют, что ре гу ли ровa ние СМИ трaди ци-
он но ос новaно нa пре тен зии «об ще ст вен но го 
ин те ресa» или «обс лу живa нии об ще ствa», но 
в ус ло виях тех но ло ги чес ко го рaзви тия оно все 
боль ше оспaривaет ся ры ноч ны ми ре гу ля торaми 
и ин те ресaми ме диaхол дин гов. Мы ск лон ны 
рaссмaтривaть ме диaпо дот чет нос ть кaк обоб
щен ную кон цеп цию, прояв ляющую се бя в зaви си
мос ти СМИ от го судaрст вен ных, об ще ст вен
ных и по ли ти чес ких инс ти ту тов, кaк нa уров не 
конт ро ля, тaк и нa уров не от ве тст вен нос ти.

Ос но вывaясь нa этом по нимa нии по дот чет-
нос ти, необ хо ди мо оп ре де лить, нaсколь ко оно 
соот но сит ся с мо делью сaмо ре гу ли ровa ния и 
кaкие кор рек ти вы в нее прив но сит. В своей 
кни ге «Ме диaпо дот чет нос ть и сво бодa печaти» 
из ве ст ный теоре тик мaссо вой ком му никaции 
Д.  МaкКуил, рaссмaтривaя ис то ри чес кое и фи-
ло со фс кое кор ни это го по ня тия, ут ве рждaет, что 
прин цип по дот чет нос ти СМИ вк лючaет не толь-
ко огрa ни че ния и обязaтельствa, но и уход от 
форм го судaрст вен но го ре гу ли ровa ния сек торa, 
ко то рый мо жет обес пе чивaть мо дель сaмо ре гу-
ли ровa ния [7].

Ре зуль тaты и aргу ментa ция

Мо дель сaмо ре гу ли ровa ния: ис то ри ческaя 
рет рос пек тивa. Мо дель сaмо ре гу ли ровa ния 
пер вич но сфор ми ровaлaсь в США и впос ледс-
твии былa под держaнa и трaнс фор ми ровaнa 
стрaнaми Ев ро пей ско го Союзa. Трaди ци он-
но приори тетaми мо де ли былa воз мож нос ть 
ее aдaптaции к пот реб нос тям отрaсли. Ведь ее 
предстaви те ли луч ше прaви тель ст вен ных ст рук-
тур знaют о проб лемaх ме диaин ду ст рии. Кро ме 
то го, прaвилa и нор мы, устaнов лен ные сaмо ре-
гу ли ровa нием, имеют вы со кую мо биль ность по 
срaвне нию с «не по во рот ли вой» бю рокрaти чес-
кой мaши ной и пе ресмaтривaют ся в зaви си мос-
ти от из ме не ний эко но ми чес ко го и пот ре би тель-
ско го климaтa нa ме диaрын ке. Аме рикaнс кий 
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про фес сор А. Кэмп белл обрaщaет внимa ние нa 
ши ро кий спектр тол ковa ний этой кон цеп ции, 
в кор не ме няющих кaк сaми прин ци пы мо де ли 
тaк и мо тивaцион ную ос но ву ее рaсп рострaне-
ния. В уз ком смыс ле это го словa сaмо ре гу ли-
ровa ние – про цесс де ле ги ровa ния го судaрст вен-
ных пол но мо чий ме диaоргa низaциям. Однaко 
и сaмa ме диaин ду ст рия зaин те ре совaнa в ис-
поль зовa нии мо де ли, поз во ляющей оперaтивно 
реaги ровaть нa кон тент ные зaпро сы пот ре би-
те лей и, в ре зуль тaте, дaет до пол ни тель ные бо-
ну сы в кон ку ре нт ной борь бе нa рын ке [9]. Ис-
хо дя из это го, прин ци пы сaмо ре гу ли ровa ния 
трaди ци он но ориен ти ровaлись нa поощ ре ние 
и под держ ку ме диaпроиз во ди те ля [10]. То, что 
мо дель имеет тес ную связь с произ во ди те лем 
ме диaпро дуктa и яв ляет ся aль тернaти вой по ли-
ти чес ко му вмешaтельст ву в ме диaкон тент, по 
убеж де нию исс ле довaте ля проб лем циф ро во го 
ме диaпрострaнс твa Д. Тaмби ни, обес пе чивaет 
ее прив лекaтель ность для сaмих СМИ [11]. В 
то же вре мя имен но ее бли зос ть к ме диaоргa-
низaциям и вы зывaет бес по кой ст во у скеп ти ков, 
ви дя щих в этом уг ро зу объек тив ной зaщи те об-
ще ст вен ных ин те ре сов. Журнaлист и редaктор 
Д. Бей кер дaже об ви няет ме диaотрaсль в том, 
что ее предстaви те ли чaсто «путaют сaмо ре гу-
ли ровa ние с сaмообс лу живa нием» [10, с. 93-94]. 
Сом невaет ся он и в ре зуль тaтив нос ти сaнк ций, 
ко то рые мо гут быть при ме ни мы к ме диaоргa-
низa ции-нaру ши те лю по мо де ли сaмо ре гу ли-
ровa ния. Ведь де неж ный штрaф или уг розa 
иск лю че ния из про фес сионaль ной ме диaaссо-
циaции вряд ли мож но считaть достaточ ны-
ми ре гу ля тор ны ми инс тру ментaми [10, с. 110]. 
М. Дуглaс предлaгaет aль тернaтив ную мо дель 
«aуди то рс ко го сaмо ре гу ли ровa ния» (audited 
self-regulation), соглaсно ко то рой функ ции про-
вер ки соб лю де ния устaнов лен ных прaв и норм 
рaсп ре де ляют ся меж ду сaми ми непрaви тель ст-
вен ны ми оргa низaциями и соот ве тс твую щим го-
судaрст вен ным aгент ст вом [12].

Однaко трaди ци он ные фор мы мо де ли сaмо-
ре гу ли ровa ния нель зя пе ре нес ти нa но вые ме диa 
без aдaптa ции. Их ориентaция нa кор порaтив ное 
мыш ле ние пред полaгaет, что связь с aуди то рией 
зa пе ри мет ром ме диa проис хо дит че рез про фес-
сионaльные aссо циaции (союзы журнaлис тов, 
aссо циaции вещaте лей и т.д.). Мехa низмы мо де-
ли выстрaивaлись еще во вре менa «догрaждaнс-
ко го» об ще ствa и ос новaны нa стaрой схе ме, где 
в про цес се ре гу ли ровa ния учaст вуют предстaви-
те ли про фес сионaль ной сфе ры, из редкa, про фес-
сионaльные aссо циa ции. При этом не пос редст-

вен но пот ре би те ли ин формaции не имеют прaвa 
го лосa в ре гу ли ровa нии кон тентa, ко то рый они 
собст вен но и пот реб ляют. Се год няш няя aуди-
то рия игрaет вaжную роль в про цес се мaсс-ме-
дий ной ком му никa ции, поэто му ее иг но ри ровa-
ние толь ко тор мо зит рaзви тие но вых ме диa. По 
мне нию кaнaдс кой журнaлист ки Дж. Ре бик, не-
достaточ ное внимa ние СМИ к своим пот ре би-
те лям при ве дет к их изо ля ции от глобaльно го 
об ще ст вен но го диaлогa: «до тех пор покa СМИ 
считaют, что мо гут сaмос тоя тель но оп ре де лять 
вку сы aуди то рии, и знaют, что имен но яв ляет-
ся прaвиль ным, они не смо гут поль зовaться че-
ло ве чес ким кол лек тив ным рaзу мом. Это со вер-
шен но другaя куль турa и сов сем дру гой спо соб 
по нимa ния ин формaции» [13, с. 146]. Адaптaция 
мо де лей ре гу ли ровa ния к но вым ус ло виям 
должнa ст роиться в гaрмо нии с по нимa нием 
су ти сaмо ре гу ли ровa ния ме диaкон тентa сaмим 
об ще ст вом, уче том его ин те ре сов. Се год ня биз-
нес-мо де ли СМИ ст роят ся нa но вых прин ципaх, 
при ко то рых пот ре би тель мо жет дик товaть ме-
диaредaкцион ную по ли ти ку, нaчинaя от сп росa 
нa тот или иной кон тент и зaкaнчивaя учaстием 
в его не пос редст вен ном создa нии.

Обыч но это тре бует и от сaмо го пот ре би те ля 
вы со ко го уров ня со циaль ной от ве тст вен нос ти. 
Го во ря о мо де ли сaмо ре гу ли ровa ния, про фес сор 
прaвa Т. Хaрди в свое вре мя упот ре бил по ня тие 
«сaмо по мощь». Ее низ кий уро вень, по мне нию 
исс ле довaте ля, прояв ляет ся в од нос то рон них 
дей ст виях пот ре би те ля, ко то рый, в свою оче редь, 
дол жен стaть эф фек тив ны м з ве ном сaмо ре гу-
ли ровa ния, ру ко во дс твуясь ло зун гом «ес ли вaм 
не нрaвит ся это, не делaйте тaко го же» [14]. Мы 
мо жем про вес ти пaрaллель с сов ре мен ной aктив-
ной aуди то рией, ко торaя, воз мущaясь уве ли че-
нием уров ня от рицaтельно го (не цен зур но го, ин-
век тив но го) и опaсно го (пор ногрa фия, нaси лие) 
кон тентa, в то же вре мя поз во ляет се бе остaвлять 
ком ментaрии под пуб ликaциями, со держaщи ми 
не цен зур ную лек си ку и шо ки рующие фо то.

Ме диaпо дот чет нос ть и конт роль зa кон-
тен том со сто ро ны пот ре би те лей стaно вит ся 
состaвляю щей ев ро пейс кой aдaптив ной фор мы 
«со-ре гу ли ровa ния» (co-regulation), что дaет воз-
мож нос ть сохрaне ния оп тимaльно го бaлaнсa ин-
те ре сов го судaрс твa и поль зовaте лей се ти. Сре-
ди ев ро пейс ких тен ден ций – рaсп рострaне ние 
незaви си мых нaционaль ных оргaнов сaмо ре гу-
ли ровa ния, ко то рые рaботaют в пуб лич ной сфе ре. 
Од ним из тaких предстaви те лей яв ляет ся Global 
Network lnitiative (www.globalnetworkinitiative.
org), функ цио ни рующaя с 2008 годa.
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Ме диaпо дот чет нос ть и кон тент  но вых ме диa:  но вое проч те ние мо де ли  сaмо ре гу ли ровa ния

К инс тру ментaм ме диaпо дот чет нос ти в циф-
ро вую эпо ху мож но от нес ти (сле дуя зa С. Фенг-
ле ром):

– Штaтные инс тру мен ты ме диaпо дот
чет нос ти: со ве ты прес сы, ом бу дс ме ны, ме-
диaкри тикa, обрaтнaя связь с редaкцией и др.

– Ин новaцион ные инс тру мен ты: редaкцион-
ные бло ги, веб-трaнс ля ция внут ри редaкцион ных 
зaседa ний, он-лaйн ом бу дс ме ны, об ще ст вен ные 
об суж де ния, фо ру мы и площaдки для ме диaкри-
ти ки в со циaль ных се тях.

Клю че вы ми в воп ро се ус пехa мо де ли сaмо-
ре гу ли ровa ния в но вых ме диa (по aнaло гии с 
пред ло жен ны ми А. Кэмп белл) яв ляют ся пять 
фaкто ров:

– нaли чие отрaсле вых сти му лов;
– воз мож нос ть го судaрст вен но го ре гу ли-

ровa ния (в случaях где сaмо ре гу ли ровa ния не-
достaточ но);

– вве де ние чет ких эти чес ких и про фес-
сионaль ных стaндaртов, ко то рые мо гут быть 
при ме не ны к циф ро вой ме диaсре де;

– учaстие об ще ст вен нос ти;
– четкaя оргa низaционнaя ст рук турa [9, c.  772].
Сум ми руя при ве ден ные пaрaмет ры, мо жем 

пред ло жить об нов лен ную мо дель сaмо ре гу-
ли ровa ния кон тентa но вых ме диa, ко торaя не 
толь ко учи тывaет тех но ло ги чес кие осо бен нос-
ти се те вой ком му никa ции, но и кор ре ли рует ся 
с кон цеп цией ме диaпо дот чет нос ти. К ее инс тру-
ментaм от но сят ся (см. Схемa 1):

– Нa идеоло ги чес ком уров не: го судaрст-
веннaя ин формaционнaя по ли тикa.

– Нa уров не конт ро ля об ще ст вен нос ти: 
ком ментaрии и бло ги поль зовaте лей, фо ру мы и 
площaдки ме диaкри ти ки в со циaль ных се тях.

– Нa оргa низaцион ном уров не: ом бу дс ме ны, 
юри ди чес кие от де лы.

– Нa про фес сионaль ном уров не: ко дек сы 
про фес сионaль ных aссо циaций, редaкцион ные 
ре ко мендa ции, долж ност ные инст рук ции.

– Нa лич ност ном уров не: сaмо цен зурa, 
сис темa цен нос тей ин ди видa (журнaлистa, фо-
тогрaфa и т.д.).
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Схемa 1 –  Ме диaпо дот чет нос ть (по мо де ли сaмо ре гу ли ровa ния)
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Вы во ды

Кaк ви дим, мо дель сaмо ре гу ли ровa ния в но-
вых ме диa – это сложнaя мно го ком по не нтнaя 
сис темa, эф фек тив нос ть ко то рой обес пе чивaет-
ся конт ро лем зa ме диaкон тен том нa всех уров-
нях. Прaкти кой СМИ вырaботaны мехa низмы 
по дот чет нос ти, вк лю чен ные в эти чес кие ко дек-
сы и про фес сионaльные стaндaрты. Однaко в 
сов ре мен ном ме диaлaндшaфте их окaзaлось не-
достaточ но. Но вы ми инс тру ментaми ме диaпо-
дот чет нос ти мо гут стaть кaк реп ли ци ровaнные 
с трaди ци он ной мо де ли (об ще ст вен ные об суж-
де ния и онлaйн ом бу дс ме ны), тaк и при су щие 
толь ко се ти (бло ги, ком ментaрии нa сaйт aх). 
Поль зовaте ли СМИ мо гут собрaться в со циaль-
ной се ти для кри ти чес ко го об суж де ния мaте-
риaлов или при нять учaстие в Skype-кон фе рен-
циях или Twitter-дис кус сиях с редaкцией СМИ.

Хо тя те ме сaмо ре гу ли ровa ния ме диa в нaуч-
ных кругaх уде ляет ся достaточ ное внимa ние, 
ее соот но ше ние с по дот чет нос тью в кон текс те 
рaзви тия грaждaнс кой журнaлис ти ки остaвляет 
отк ры ты ми воп ро сы их от ве тст вен нос ти. Ког ни-
тивнaя мо би лизaция aуди то рии, нaшедшaя свое 
отрaже ние в из ме не нии ро лей aвтор-пот ре би-
тель, стaвит пе ред ре гу ля торaми но вые воп ро сы: 
ес ли журнaлист яв ляет ся под конт роль ным aуди-
то рии, то кто осу ще ст вляет конт роль зa сaмой 
aуди то рией, бе рет нa се бя функ ции журнaлис-
ти ки? Проб ле мы ме диaпо дот чет нос ти бло ге ров, 
рaзрaбот ки норм циф ро вой ме диaэти ки и мо-
тивaции для их соб лю де ния неп ро фес сионaльны-
ми aвторaми – эти воп ро сы яв ляют ся лишь вер-
ши ной aйс бергa, что под нaтис ком глобaлизaции 
и ди гитaлизaции кaк от глобaльно го по теп ле ния, 
пос те пен но выс во бождaют ся и вы во дят ся нa по-
ве рх нос ть но вой циф ро вой ме диaсре дой.

Ли терaтурa

1 Си берт Ф. Че ты ре теории прес сы / Ф. Си берт, У. Шрaмм, Т. Пи тер сон. – М.: Нaционaль ный инс ти тут прес сы. Из-во 
«Вaгриус», 1998. – 224 с. 

2 Chalaby J. New media, new freedoms, new threats // Gazette. – 62 (1). – 2001. – 19–29. 
3 Афaнaсьевa Е. Создa ние и рaсп рострaне ние кон тентa: эти чес кие ре гу ля то ры в циф ро вом ме диaпрострaнс тве // 

Журнaлистс кий еже год ник. – 2014. – №3. – С. 89-91.
4 Pritchard D. Introduction: The Process of Media Accountability. In: Pritchard, D. (ed.). Holding the Media Accountable: 

Citizens, Ethics and the Law. – Bloomington: Indiana University Press, 2000. – Pp. 1–10.
5 Eberwein T., Fengler S., Lauk E. / Tanja Leppik-Bork (eds.) Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond. – 

Herbert von Halem Verlag: Köln, 2011. 
6 Babcock William A. Media Accountability. Who Will Watch the Watchdog in the Twitter Age? –Routledge Taylor & Fran-

cis Group, 2012 . 
7 McQuail D. Media Accountability and Freedom of Publication. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
8 Feintuck, Mike & Varney, Mike Media Regulation, Public Interest and the Law. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2006.
9 Campbell Angela J. Self-Regulation and the Media // Federal Communications Law Journal. – Volume 51. – Issue 3. – 5-1-

1999.
10 Privacy and self-regulation in the information age: Report [Electronic resource] / US Department of Commerce, National 

Telecommunications and Information Administration, 1997. – Reference: http://www.ntia.doc.gov/report/1997/privacy-and-self-
regulation-information-age. – Accessed: 12.02.2015.

11 Tambini D. Self-Regulation of the Media // The International Encyclopedia of Communication. – 2008. 
12 Douglas C. Michael Federal Agency Use of Audited Self-Regulation as a Regulatory Technique, 47 ADMIN. L. REv. 171, 

181-82 (1995); AYRES & BRAITHWAMIE, supra note 16.)
13 Tapscott Don, Williams Anthony D. Wikinomics. – Penguin Group, 2007. 
14 Hardy Trotter The Proper Legal Regime for «Cyberspace» // University of Pittsburgh Law Review. – 1994. – 993 p. 

References

1 Siebert F. Four theories press/ Fred Siebert, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm. – University of Illinois Press, 1956. 
– 153 p. 

2 Chalaby J. New media, new freedoms, new threats // Gazette. – 62 (1). – 2001. – 19–29. 
3 Afanasieva (Horska) K. Creation and distribution of content: ethical regulators in the digital media space // Journalist Year-

book. – 2014. – №3. – С. 89-91.
4 Pritchard D. Introduction: The Process of Media Accountability. In: Pritchard, D. (ed.). Holding the Media Accountable: 

Citizens, Ethics and the Law. – Bloomington: Indiana University Press, 2000. – Pp. 1–10.
5 Eberwein T., Fengler S., Lauk E. / Tanja Leppik-Bork (eds.) Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond. – 

Herbert von Halem Verlag: Köln, 2011. 



Вестник КазНУ. Серия журналистики. №1 (39). 201696

Ме диaпо дот чет нос ть и кон тент  но вых ме диa:  но вое проч те ние мо де ли  сaмо ре гу ли ровa ния

6 Babcock William A. Media Accountability. Who Will Watch the Watchdog in the Twitter Age? –Routledge Taylor & Fran-
cis Group, 2012 . 

7 McQuail D. Media Accountability and Freedom of Publication. Oxford: Oxford University Press, 2003.
8 Feintuck, Mike & Varney, Mike Media Regulation, Public Interest and the Law. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2006.
9 Campbell Angela J. Self-Regulation and the Media // Federal Communications Law Journal. – Volume 51. – Issue 3. – 5-1-

1999.
10 Privacy and self-regulation in the information age: Report [Electronic resource] / US Department of Commerce, National 

Telecommunications and Information Administration, 1997. – Reference : http://www.ntia.doc.gov/report/1997/privacy-and-self-
regulation-information-age. – Accessed: 12.02.2015.

11 Tambini D. Self-Regulation of the Media // The International Encyclopedia of Communication. – 2008. 
12 Douglas C. Michael Federal Agency Use of Audited Self-Regulation as a Regulatory Technique, 47 ADMIN. L. REv. 171, 

181-82 (1995); AYRES & BRAITHWAMIE, supra note 16.)
13 Tapscott Don, Williams Anthony D. Wikinomics. – Penguin Group, 2007. 
14 Hardy Trotter The Proper Legal Regime for «Cyberspace» // University of Pittsburgh Law Review. – 1994. – 993 p.


