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Как и любая другая профессия, профессия журналиста предполагает твор&
ческую или профессиональную самореализацию. Профессиональная самореа&
лизация специалиста обусловлена целым комплексом социальных ценностей,
которые создают устойчивое стремление человека на пути к желаемой цели.
Самореализация — достаточно широкое и сложное понятие, затрагивавшее
многие аспекты жизнедеятельности личности. Сконцентрируем внимание
только на одном аспекте изучения самореализации личности, а именно —
исследовании социальных ценностей.

Ценности относятся, как правило, к идеям, объектам и целям, которые счита&
ются желательными и достижение которых положительно санкционируется.
Ценности обычно организованы в систему, часто называемую системой цен&
ностных ориентаций. Она выстроена в некую иерархию зависимости от приори&
тета, значимости для носителя ценностей, которые выстраиваются, ранжиру&
ются по этой значимости. Упорядоченный набор ценностей формирует систему
ценностных приоритетов.

При обращении к проблеме ценностей достаточно часто цитируется М. Рокич,
который трактует ценность как веру в то, что определенный способ поведения
или существования лично либо социально предпочтителен противоположному
способу поведения или существования [6]. В этом случае ценность рассматрива&
ется, в общем, как система предпочтений.

Более сложное определение дает С. Шварц, трактуя ценности как «желатель&
ные состояния, цели или способы поведения, предвосхищающие определенные
ситуации и используемые как нормативные стандарты при суждениях и выборе
среди альтернативных способов поведения» [7, с. 2]. Важным аспектом является
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то, что система ценностей человека фактически сканирует окружающую среду
и в свою очередь влияет на восприятие различных условий, объектов, ситуаций.

Как правило, ценностные критерии в отношениях между оценивающим
субъектом и оцениваемым объектом являются устойчивыми длительное время
и имеют значение для последующей деятельности субъекта. Результаты социо&
логических исследований позволили Т. Парсонсу и Э. Шилзу сформировать пять
полярных ценностных категорий, благодаря которым происходит процесс
оценивания и выбор. К числу этих категорий относятся:
— эмоциональная включенность — эмоциональный нейтралитет;
— собственная ориентации — общественная ориентация;
— универсализм — партикуляризм;
— приписывание — достижения;
— специфика — разбросанность [5, с. 8].

Ф. Клукхон и Ф. Стродбек добавляют к этому категориальному аппарату пять
других категорий ценностей. А именно: человеческий характер (хороший — пло&
хой); человеческая позиция (покорение — мастерство); время (прошлое — буду&
щее); деятельность (быть — делать); отношение (линейность — индивидуализм)
[4, с. 24].

Наличие сбалансированной системы ценностных ориентаций свидетельст&
вует о социально&психологической зрелости личности, ее способности решать
жизненные противоречия.

С точки зрения С. А. Сладковского все ценности, имеющие отношение к про&
фессии журналиста, условно можно разделить на два кластера: «коммунальные»
и «деловые». На основе результатов экспертного опроса С. А. Сладковский делает
вывод о том, что журналисты&профессионалы в настоящий момент времени
пребывают в состоянии ценностного диссонанса. С одной стороны, они осознают
необходимость собственной деятельности в соответствии с «коммунальными
ценностями» и ценностями своей аудитории, но, с другой стороны, находятся
под общим прессом «деловых ценностей», которые вынуждают следовать им
из необходимости самого существования в профессии. Эти «деловые ценности»
пропагандируются прослойкой «успешных журналистов» и так называемых
«менеджеров от журналистики» и, в общем, диктуются идеологией «общества
потребления» [3, с. 228].

В свою очередь Т. А. Абрамских, акцентируя внимание на повышении качества
подготовки журналистов, уделяет особое внимание созданию информацион&
ного продукта. В данном случае именно знания выступают системообразующей
ценностью для журналиста [1, c. 20]. Высокий уровень социальной компетент&
ности выступает гарантом успешной адаптации к динамично меняющимся усло&
виям жизни социума, обеспечивает перспективность эффективной профессио&
нальной самореализации [2, с. 29].

Для реализации своих целей деятельности журналистам необходимо уметь
не только информировать о событии, но и учитывать целый комплекс характе&
ристик, отражающих потребности, мотивы интересы, ценности аудитории.
В этом случае с полной уверенностью можно сказать, что коммуникативный про&
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цесс, в который вступают обе стороны, является взаимным обменом интересами
и ценностными смыслами.
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