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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования не вы ывает сомнени , так как любое 

журналистское прои ведение существует в системе отношени  «журналист – 

аудитори ». За два последних дес тилети  СМИ претерпели несколько 

трансформаци , которые ска ались как на содержательно , так и на формально  

составл юще  медиа: на способах и формах отображени  информации и на 

каналах ее распространени . Тако  ре ки  и мощны  рывок св  ан с освоением 

средствами массово  информации интернет-пространства. Наход сь в авангарде 

общественных событи , журналистика одно  и  первых на ала пример ть на 

себ  новые во можности, которые предоставл ет Сеть. Сна ала СМИ со давали 

са ты, работающие как дополнение к привы ным и дани м – так по вл лись 

ресурсы, где выкладывали оцифрованные выпуски бумажно  периодики или 

видеофа лы телеви ионных сюжетов. Однако вскоре во никли 

самодостато ные интернет-СМИ с оригинальным контентом и собственно  

аудиторие .  

Главными ка ествами онла н-и дани   вл ютс  мультимеди ность, 

гипертекстуальность и интерактивность. Мультимеди ность по волила в 

рамках одного материала исполь овать ра ли ные способы представлени  

информации: текст, фото, видео, аудио, инфографику, анимацию и др., тем 

самым объединив характеристики всех видов СМИ и добавив 

новообра овавши с  инструментари . Гипертекстуальность дала во можность 

нарастить и углубить бэкграунд каждого событи . При этом  итателю не нужно 

искать дополнительную литературу, на которую сделана ссылка: достато но 

нажать пальцем на кнопку компьютерно  мыши – и на экране по витс  

публикаци , содержаща  всю необходимую информацию. На принципиально 

новы  уровень выходит и интерактивность. Аудитори  – главны  элемент 

функционировани  СМИ, основа, благодар  которо  работают медиа, и 
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коне на  цель, ради которо  трудитс  журналист. Авторы всегда общались со 

своими  итател ми, но интернет помог ускорить этот процесс, предоставив 

во можность комментировани  материалов, написани  электронных писем и 

обращени . Нова  среда стала самосто тельно  площадко  дл  обмена 

информацие : поль ователе  – друг с другом, а также с и дани ми и 

конкретными журналистами. Кроме того, сетевые СМИ быстро  авоевали 

первенство в плане оперативности среди всех видов медиа. Ни радио, ни 

телевидение, не говор  уже о пе атных и дани х, не могут конкурировать по 

скорости распространени  информации с интернетом (если ре ь не идет о 

пр мом эфире). С у етом нарастающего темпа жи ни современного  еловека, 

его мобильности, ра вити  технологи , гаджетов и сервисов от сетевых медиа 

требуетс  работа практи ески в режиме реального времени. 

Коли ество интернет-и дани , как и альтернативных исто ников 

информации, посто нно увели иваетс , а  на ит, борьба  а внимание аудитории 

лишь усиливаетс . Кто сумел грамотно выстроить отношени  с  итателем, 

слушателем,  рителем, тот и полу ает их внимание. Если определенное медиа 

отве ает информационным  апросам индивида, то  еловек остаетс  в составе 

его аудитории. 

Дл  ее и у ени  необходимо у итывать социально-демографи еские 

сведени , состо ние массового со нани  и информационное поведение люде . 

Знание этих параметров по вол ет редакции вы вить потребности аудитории  

и сообра но с ними выстраивать свою информационную политику. Однако 

большинство и дани  не имеют  еткого представлени  о собственном  итателе, 

недостато но  адумываютс  о его интересах. Потере  ло льности аудитории 

также обора иваютс  не нание механи мов работы с не  и отсутствие в 

редакци х специалистов, которые налаживали бы эффективную коммуникацию.  
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Описанное выше относитс  к работе всех медиа, но в региональных 

и дани х эти моменты вы ывают особы  интерес, потому  то локальные СМИ 

обладают меньшим коли еством ресурсов и более скромным 

профессиональным инструментарием по сравнению с федеральными. Хот  

аудитори  и в небольших населенных пунктах уже активно освоила интернет, 

 нает его во можности и ждет соответствующего исполь овани  функци  Сети 

от местных журналистов. Однако СМИ не могут угнатьс   а всеми 

тенденци ми. Иногда у них нет во можности даже оценить, насколько 

востребован определенны  сервис или формат, потому  то их попул рность 

длитс  всего несколько мес цев, а  атем смен етс  новым приложением. Кроме 

того, подобны  плотны  рабо и  ритм и стремление охватить как можно 

больше трендов нередко приводит к снижению ка ества контента – 

игнорируютс  такие основополагающие стандарты журналистских материалов, 

как объективность и не ависимость, достоверность, то ность информации, 

полнота и ложени , под вопросом ока ываетс  и соблюдение эти еских норм.   

Отсюда – необходимость вы влени  и анали а способов и проблем 

в аимоде стви  региональных интернет-СМИ с аудиторие , а также 

определени  ресурсов, с помощью которых можно улу шить этот контакт,  то и 

стало целью нашего исследовани . Она определила следующи  р д задач: 

• и у ить формы в аимоде стви  СМИ с  итател ми; 

• вы вить особенности работы интернет-и дани  с аудиторие ;  

• вы снить на примере воронежских СМИ, каким обра ом 

устанавливают контакт с аудиторие  региональные онла н-и дани ;  

• проанали ировать слабые и сильные стороны работы региональных 

интернет-СМИ; 

• определить, какие публикации вы ывают наибольши /наименьши  

отклик у аудитории; 
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• установить факторы, осложн ющие в аимоде ствие региональных 

интернет-СМИ с аудиторие ;  

• классифицировать данные при ины и рассмотреть во можные пути 

их устранени ;  

• вы вить ресурсы дл  улу шени  контакта между региональными 

онла н-и дани ми и аудиторие ; 

• проанали ировать каждое и  направлени  работы СМИ, способных 

увели ить коли ество  итателе  и укрепить с ними контакт; 

• подкрепить характеристику способов улу шени  в аимоде стви  

региональных интернет-СМИ с аудиторие  анали ом материалов в 

исследуемых и дани х. 

Объект исследования: процесс в аимоде стви  региональных интернет-

и дани  с аудиторие ; предмет исследования: способы и инструменты 

в аимоде стви  региональных интернет-и дани  и их журналистов с 

аудиторие .  

Гипотеза исследования: и у ение де тельности интернет-СМИ в 

медиасреде и публикаци , по вл ющихс  на их са тах, по вол ет 

предположить,  то региональные и дани  не в полно  мере исполь уют 

имеющиес  у них во можности дл  налаживани  регул рного и долгосро ного 

в аимоде стви  с аудиторие . Это может быть св  ано как с недостато но  

проработко  данного аспекта журналистами на уровне со дани  текста и его 

оформлени , так и с неверно  редакционно  политико  или нехватко  

материальных и  елове еских ресурсов.  

Среди исполь уемых в работе методов исследовани  в ка естве основных 

выделим описательны , системно-структурны , сопоставительны . Кроме того, 

дл  ра бора воронежских и дани  примен ютс  методы стратеги еского 

анали а и планировани  – SWOT-анали  и матрица BCG. Отдельно стоит 
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отметить экспертные интервью с представител ми региональных и 

федеральных СМИ, а также метод вклю енного наблюдени , которы  по волил 

собрать необходимую дл  теорети еских выводов эмпири ескую ба у, ведь 

автор диссертации последние п ть лет работает в региональном 

представительстве «Комсомольско  правды». Данное обсто тельство дало 

во можность и нутри и у ить работу современно  онла н-редакции и ее 

сотрудников, исследовать технологи ескую, содержательную и твор ескую 

сторону журналистики. 

Теоретическая база исследования. В наше  работе мы опираемс  на 

труды и вестных росси ских теоретиков журналистики в целом и интернет-

СМИ в  астности. Исследовани  С. Г. Корконосенко, Я. Н. Засурского,  

Е. П. Пронина, Е. П. Прохорова, Г. Г. По епцова, В. В. Тулупова
1
 помогли нам  

в и у ении аудитории, ее потребносте , основных сво ств и характеристик.  

                                                           

1
 Корконосенко С. Г. Основы журналистики: у ебное пособие дл  ву ов / С. Г.  

Корконосенко. – URL: https://docplayer.ru/44210995-S-g-korkonosenko-osnovy-

zhurnalistiki.html#show_full_text (дата обращени : 28.03.2018); Система средств массово  

информации России: у ебное пособие / под ред. Я. Н. Засурского. – Москва: Аспект Пресс: 

и д-во Моск. гос. ун-та, 2001. – 259 с.; Социальна  практика и журналистски  текст / под ред. 

Я. Н. Засурского, Е. И. Пронина. – Москва: И д-во Моск. гос. ун-та, 1990 – 176 с.; Пронин  

Е. И. Текстовые факторы эффективности журналистского во де стви  // Социальна  

психологи  и философи  / Е. И. Пронин. – Москва: И д-во Моск. гос. ун-та, 1981. – 158 с.; 

Прохоров Е. П. Введение в журналистику: У ебник дл  студентов ву ов, обу ающихс  по 

направлению и специальности «Журналистика» / Е. П. Прохоров.  – URL: 

https://studfiles.net/preview/2868378/ (дата обращени : 22.03.2018); его же. СМИ и аудитори : 

концепци  партнерства / Е. П. Прохоров. – URL: http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/roll-

pressa/prohorov.html (дата обращени : 3:04.2018); его же. Публицист и де ствительность /  

Е. П. Прохоров. – Москва: И д-во Моск. гос. ун-та, 1973. – 318 с.; По епцов Г. Г. 

Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. По епцов. – URL:  

https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/Studmed.ru_pochepcov-gg-

kommunikativnye-tehnologii-20-veka_bae23d629ff1.pdf (дата обращени  25.04.2018); 

Типологи  прессы: истори , теори , практика: монографи  / под редакцие  В. В. Тулупова. – 

Воронеж: И дательски  дом ВГУ, 2019. – 204 с.; Тулупов В. В. Га ета: маркетинг, ди а н, 

реклама: новые тенденции в и дании га ет / В. В. Тулупов. – Воронеж: Кварта, 2001. – 320 с.  

https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/Studmed.ru_pochepcov-gg-kommunikativnye-tehnologii-20-veka_bae23d629ff1.pdf
https://fir.bsu.by/images/departments/dcs/dcs-materials/Studmed.ru_pochepcov-gg-kommunikativnye-tehnologii-20-veka_bae23d629ff1.pdf
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При вы влении особенносте  интернет-среды и их вли ни  на традиционные 

формы в аимоде стви  СМИ с аудиторие  мы брали  а основу работы А. А. 

Ам ина, Е. А. Бараново , А. А. Калмыкова, А. Г. Ка каево , Л. А. Коханово , Г. 

В. Ла утино , М. М. Лукино , Е. М. Монро, И. Д. Фоми ево , а также статьи  

А. А. Мирошни енко и В. Ю. Пули
2
. Но степень и у енности таких аспектов, 

как способы, с помощью которых выстраиваютс  и поддерживаютс  отношени  

с аудиторие ; механи мы вовле ени   итателе  в процесс потреблени   

                                                           

2
 Ам ин А. А. Новостна  интернет-журналистика: у ебное пособие дл  студентов ву ов / 

А. А. Ам ин. – Москва: Аспект Пресс, 2011. – 142 с.; Баранова Е. А. Конвергенци  СМИ 

гла ами росси ских журналистов-практиков / Е. А. Баранова. – URL: 

http://www.mediascope.ru/node/224 (дата обращени : 23.02.2019); её же. Трансформаци  

института СМИ в услови х медиаконвергенции / Е. А. Баранова // Коммуникологи . – 2016. – 

№ 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-instituta-smi-v-usloviyah-

mediakonvergentsii (дата обращени : 17.01.2019); Калмыков А. А. Интернет-журналистика /  

А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text16/026.htm#%D0%B7_02 (дата обращени : 15.04.2018); 

Ка каева А. Г. Журналистика и конвергенци : по ему и как традиционные СМИ 

превращаютс  в мультимеди ные / А. Г. Ка каева. – URL: https://clck.ru/Uv6r8 (дата 

обращени  16.02.2021); Ла утина Г. В. Основы твор еско  де тельности журналиста: у ебник 

дл  ву ов / Г. В. Ла утина. – Москва: Аспект Пресс, 2000. – 240 с.; Лукина М. М. Технологи  

работы с интервью: у ебное пособие / М. М. Лукина. – Москва: Аспект Пресс, 2003. – 191 с.; 

Лукина М. М. СМИ в домене Ру: хроника, цифры, типы / М. М. Лукина // Вестник МГУ, сери  

10 «Журналистика». – 2001. – № 6. – С. 38 – 45; Лукина М. М. СМИ в пространстве 

Интернета: у ебное пособие / М. М. Лукина, И. Д. Фоми ева. – Москва: Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.; Монро Е. М. Строим новость / Е. М. 

Монро. – URL: http://anri.org.ru/fls/kniga_novost.pdf (дата обращени : 25.01.2021); Фоми ева  

И. Д. Мультимеди ность: новые во можности дл  решени  старых проблем / И. Д. Фоми ева 

// Журналистика в 2003 г.: обретени  и потери. Стратегии ра вити . – Москва, 2004. – С. 273 – 

275; Фоми ева И. Д. Как вас теперь на ывать? СМИ в Интернете и Интернет среди СМИ /  

И. Д. Фоми ева // Журналистика и медиарынок. – 2004. – № 10. – С. 8 – 11; Мирошни енко  

А. А. Как и мен тс  функции журналиста в 2019 году / А. А. Мирошни енко. – URL: 

https://jrnlst.ru/journalist-functions-19 (дата обращени : 15.01.2019); Пул  В. Ю. Как эффективно 

писать дл  интернета / В. Ю. Пул . – URL: https://www.youtube.com/watch?v=h8STx8HndRw 

(дата обращени : 6.04.2018); 5 направлени  в ра витии новых медиа. – URL: https://jrnlst.ru/5-

trends (дата обращени  1.12.2019).  
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контента; имеющиес  во можности СМИ дл  удержани  внимани  аудитории 

на местном медиарынке, ока алась недостато но .  

В св  и с этим мы и брали в ка естве эмпирической базы исследования 

публикации  а 2018 – 2021 годы (более трех тыс   новосте  и около сотни 

материалов больших форм) п ти сетевых и дани  Воронежско  области, 

 вл ющихс , согласно открытым данным статисти еского сервиса LiveInternet, 

лидерами по коли еству посетителе  на региональном медиарынке. Это «МОЁ! 

Online», «РИА Воронеж», «Комсомольска  правда в Воронеже», «Блокнот 

Воронеж» и «Вести Воронеж». На их примере можно проследить работу  

с аудиторие  в региональном  астном и дании («МОЁ!» Online), местном 

государственном СМИ («РИА Воронеж») и региональных представительствах 

федеральных и дани  («Комсомольска  правда», «Вести», «Блокнот»). 

Несмотр  на существование в одном темати еском поле и на едино  

территории распространени , построение в аимоде стви  с аудиторие  у всех 

отобранных СМИ отли аетс  друг от друга по р ду параметров и обладает 

выраженно  специфико . Помимо анали а публикаци  в рамках исследовани  

мы также рассматриваем структуру са тов и дани .   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Стремительное распространение интернета, с одно  стороны, 

предоставило журналистике широки  спектр во можносте  дл  реали ации 

собственных функци  и  ада , с друго  – породило плотную конкурентную 

среду, в которо   а внимание аудитории сост  аютс  не только СМИ, но и 

посто нно увели ивающеес   исло сторонних сервисов и приложени . 

2. Темати еска  палитра воронежских онла н-и дани  практи ески 

иденти на, как и способы представлени  информации, однако коли ество 

посетителе  поро   на ительно ра нитс ,  то подтверждает многоаспектны  

характер отношени  аудитории к конкретному СМИ, где многое имеет 
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 на ение: от расположени  рубрик на са те и цвета оформлени  до времени 

публикации, стилистики и ложени  и во можности комментировани  

материалов.  

3. К факторам, осложн ющим контакты региональных онла н-СМИ  

и аудитории, относ тс : преп тстви  со стороны официальных органов при 

полу ении сотрудниками СМИ общественно  на имых сведени ; массовое 

исполь ование в СМИ анонимных сообщени  и  Сети, обостр ющих проблему 

верификации информации; погон   а трафиковыми информационными 

поводами ради эмоционального ре онанса; приоритет ли ного бренда экспертов 

при привле ении их дл  комментировани  публикаци ; техни еское 

несовершенство региональных онла н-СМИ, про вл ющеес  в 

нефункциональном ди а не, непродуманно  навигации и рубрикации, в обилии 

всплывающих окон и др. 

4. Активное ра витие технологи  и  ависимость интернет-и дани  от 

программных алгоритмов привело к унификации новостных материалов. 

Редакции ориентируютс  в первую о ередь на требовани  сервисов 

автомати еско  обработки и системати ации материалов, на освещение 

оперативно  и попул рно  повестки, а не на глубинные потребности и 

интересы аудитории.  

5. Повышение ка ества контента как главны  и вполне о евидны  способ 

 авоевать внимание и доверие аудитории в современных реали х сталкиваетс   

с новыми сложност ми, св  анными с уплотнением информационного 

контекста, рассредото ением внимани   итателе , технологи ескими 

и менени , ограни енностью ресурсов самих СМИ и т. д. В таких услови х 

каждому и данию необходимо целостное представление об информационных 

потребност х свое  аудитории и комплексна  работа по их удовлетворению.  

Со етание оперативного освещени  событи , фундаментально  
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интерпретирующе  информации, а также увлекательных  елове еских истори , 

которые вы ывают эмпатию и  аставл ют  итател  отождествл ть себ  с 

героем, сопереживать и рефлексировать, – наиболее универсальна  модель, 

 акрывающа  эти потребности и наме ающа  дл  медиа основные направлени  

в работе над содержанием. 

Научная новизна исследовани   аклю аетс  в следующем: 

– Впервые проведен комплексны  анали  работы воронежских онла н-

и дани  в плане в аимоде стви  с аудиторие . Вы влена специфика 

функционировани  исследуемых медиа, определены преимущества и 

недостатки каждого, а также обо на ены принципиальные ра ли и  между 

приемами, исполь уемыми региональными СМИ дл  привле ени  внимани  

 итателе .  

– Определены объективные и субъективные факторы, осложн ющие 

работу журналистов современных онла н-и дани . Рассмотрена роль автора как 

отдельного субъекта профессионально  де тельности и его ответственность  а 

выстраивание контакта с аудиторие , а также определено вли ние на данны  

аспект канала распространени  информации и всего и дани  как 

«коллективного автора». 

– В ка естве основного ресурса, способствующего привле ению и 

удержанию аудитории, представлен ра ноплановы  контент региональных 

СМИ. Вы влены приоритетные направлени  совершенствовани  публикаци  

как в содержательном плане, так и в формах представлени  материалов.  

  Практическая значимость диссертационно  работы  аклю аетс  в том, 

 то она документирует состо ние воронежско  интернет-журналистики в 

конкретны  временно  промежуток, содержит анали  ра ноаспектно  

де тельности авторов, главным направлением которо   вл етс  в аимоде ствие 

с аудиторие . Материалы работы будут поле ны в повседневно  твор еско  
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де тельности как на инающих, так и опытных журналистов, а также могут 

исполь оватьс  дл   ан ти  со студентами при  тении общих курсов по 

журналистике и в рамках профильных дисциплин по интернет-СМИ.  

  Основные положени  работы были апробированы на Международных 

нау но-практи еских конференци х факультета журналистики ВГУ 2019 – 2020 

гг. Кроме того, и ложенные в диссертации материалы нашли отражение в 

нау ных стать х, три и  которых по вились на страницах журналов, 

рекомендованных Высше  аттестационно  комиссие  РФ. Всего по теме 

исследовани  автором опубликовано семь нау ных работ. 

Структура исследования: диссертаци  состоит и  введени , трех глав, 

 аклю ени  и списка исполь ованно  литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываетс  актуальность проведенного исследовани , 

определ ютс  его объект и предмет, став тс  цель работы и  ада и дл  ее 

достижени . Также в это   асти диссертации отражено состо ние нау но   

ра работанности проблемы, обо на ены теорети еска  и эмпири еска  ба ы, 

методы исследовани , нау на  нови на и практи еска   на имость работы, 

выносимые на  ащиту положени . 

Перва  глава «Анализ современного взаимодействия интернет-

изданий с аудиторией» состоит и  шести параграфов. В первом – 

рассматриваютс  пон тие аудитории и ее характеристики, а также актуальные 

тенденции в интернет-журналистике. В последующих – анали ируетс  работа 

региональных и дани  с  итател ми, оцениваютс  ви уальны  облик и 

удобство навигации са тов, вы вл ютс  сильные стороны и дани  и их 

недостатки, наиболее попул рные и провальные материалы местных медиа. 
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Так как дл  сетевых СМИ нет общепри нанно  типологи еско  матрицы, 

 а основу беретс  класси еска  концепци  профессора А. И. Акопова
3
, которы  

в на але 2000-х годов  ан лс  типологие  интернет-и дани  и пришел к выводу, 

 то к ним применимы характеристики пе атных с у етом некоторых 

корректировок. Поэтому автор исследовани  опираетс  на следующие 

типоформирующие при наки: и датель (у редитель, владелец); целевое 

на на ение; аудитори  (социально-демографи еские характеристики);  

структура СМИ (ра делы, рубрики); жанры; оформление; авторы; 

периоди ность (в слу ае с интернет-СМИ – периоди ность обновлени  того или 

иного ра дела); объем (дл  интернет-и дани  определ ть его сложно, можно 

пос итать коли ество публикаци ); тираж (если под ним подра умевать  исло 

 итателе , то в Сети это можно  аменить коли еством посетителе  и 

просмотров).  

О евидно,  то типологи еские при наки, ра работанные дл  пе атно  

прессы, нуждаютс  в уто нении и дополнении. Поэтому вслед  а М. М. 

Лукино  и И. Д. Фоми ево  мы обращаем внимание и на такие специфи еские 

 ерты СМИ в интернете, как интерактивность, мультимеди ность, 

гипертекстуальность
4
. Кроме того, и дани  подвергаютс  ра бору с помощью 

SWOT-анали а – автор определ ет сильные и слабые стороны исследуемых 

медиа, а также имеющиес  во можности и потенциальные угро ы. Затем 

осуществл етс  ра бор информационных продуктов и дани  по матрице BCG: 

вы вл ютс  самые востребованные аудиторие  темати еские направлени  

де тельности СМИ и, наоборот, не полу ившие большого  итательского 

                                                           

3
  Типологи еские при наки сетевых и дани . – URL: 

http://jgreenlamp.narod.ru/typology.htm (дата обращени : 10.04.2018) 

4
  Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета / М. М. Лукина, И. Д. Фоми ева. – 

URL: http://www.evartist.narod.ru/text19/034.htm (дата обращени : 10.04.2018) 

http://jgreenlamp.narod.ru/typology.htm
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отклика. Дл  больше  объективности выводов автор исследовани  провел опрос 

редакторов анали ируемых и дани  и сопоставил собственные ре ультаты с 

экспертными оценками. 

Конвергенци  журналистики привела к тому,  то практи ески все 

воронежские интернет-СМИ имеют не один, а несколько каналов 

распространени  контента. И на воспри тие и дани  в Сети вли ет 

совокупность всех площадок и общи  бренд, хот  аудитори  га етна , 

телеви ионна  и сетева , бе условно, ра ли аютс . Несмотр  на это, дл   асти 

 итателе  портал «МОЁ! Online» привлекательнее других сетевых СМИ, так как 

они  накомы с га ето  «МОЁ». Са т «Весте » неи бежно ассоциируетс  с 

выпуском региональных новосте , с «вли тельностью и сило » телевидени . На 

воспри тие са та «Комсомольско  правды в Воронеже» в больше  степени 

вли ют не столько дополнительные каналы распространени  информации 

(га ета и радио), сколько контент федерально  редакции и других регионов. В 

слу ае с «Блокнотом», у которого нет ни бумажно  версии, ни радио- или ТВ-

выпусков, альтернативно  «статусно » площадко  стала страница в 

«Инстаграме». В слу ае с «РИА Воронеж» подобное вли ние наименее 

о евидно, так как и дани , вход щие в структуру холдинга (например, 

ра онные га еты, бесплатна  еженедельна  га ета «Семёро ка», журнал 

«Слова») направлены на более сегментированную аудиторию. 

В целом информационное полотно региональных СМИ практи ески 

иденти но, хот  есть отли и  в скорости освещени  событи , в полноте и 

ка естве фактуры, а также в ви уальном представлении текстов. Исход  и  

темати еско  однородности можно ска ать,  то все п ть онла н-и дани  

нацелены примерно на одну и ту же аудиторию.   

Самыми востребованным и попул рным информационным продуктом 

воронежских интернет-СМИ ока ываютс  новости, и прежде всего 
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посв щенные криминальным событи м, ДТП и другим ситуаци м 

 ре вы а ного характера. Хот  аудитори  про вл ет интерес и к  елове еским 

истори м; просветительские или истори еские проекты также наход т своего 

 итател . Однако в силу того,  то подобные материалы требуют больших  атрат 

ресурсов в плане поиска темы, ее проработки и и ложени , процент таких 

публикаци  не сопоставим с объемами новосте . С то ки  рени  формы пода и 

информации это же можно ска ать о лонгридах и трансл ци х. 

Во второ  главе «Факторы, осложняющие контакты СМИ  

и аудитории» рассматриваютс  проблемы, мешающие региональным онла н-

СМИ установить продолжительны  и эффективны  контакт с  итател ми. Идет 

ре ь о содержательном аспекте журналистских материалов (ка ество 

исполь уемых сведени  и их объем). Анали ируетс , как репутаци  и формат 

канала распространени  информации могут повли ть на воспри тие аудитории. 

Обращаетс  внимание непосредственно на самого журналиста и во никающие в 

его работе трудности. Рассматриваетс  вопрос и у енности аудитории. 

Отме аетс ,  то официальные органы стараютс  максимальным обра ом 

ограни ить доступ сотрудников редакци  к общественно  на имым сведени м, 

 то не просто  атрудн ет профессиональную де тельность конкретного 

журналиста и всего СМИ, но и  на ительно смещает приоритеты. И дани  

перестают быть в гла ах аудитории авторитетным исто ником, где важные и 

проверенные данные по вл ютс  своевременно. В тако  ситуации средства 

массово  информации станов тс  инструментом, с помощью которого все те же 

структуры просто донос т свою по ицию. Данное положение веще  

обесценивает работу медиа и подрывает в целом авторитет СМИ как 

социального института.  

Еще одна тенденци , которую выдел ет автор, –  асилье информации и  

социальных сете  в материалах онла н-и дани . Поднимаемые в интернете 
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темы практи ески всегда переко евывают на страницы массмедиа, и не столько 

и - а важности поднимаемо  проблемы, сколько и - а попул рности среди 

поль ователе . Подобные инфоповоды по вол ют журналисту при 

минимальном коли естве усили  собрать трафик. С друго  стороны, они 

со дают большо  риск дл  и дани , если окажутс  ложными. На региональном 

медиарынке не наблюдаетс  обили  фе ковых новосте . Однако массовы  

характер исполь овани  в СМИ сообщени  и  Сети, нередко и анонимных, 

обостр ет вопрос верификации информации.  

Погон   а трафиковым информационным поводом – следующа  

характерна   ерта современно  онла н-журналистики, котора  рассматриваетс  

в главе. Чаще всего подобна  ситуаци  складываетс  при освещении 

проблемных, спорных истори , где кажды  и  у астников пытаетс  дока ать 

собственную правоту, а СМИ абсолютно некрити но и бе  осмыслени  

публикуют каждое  а вление. Приоритетом в данном слу ае  вл етс  ре онанс 

и эмоциональны  отклик, которы  может вы вать у  итател  подобны  

материал, а не стремление к объективности. 

 Ли ны  бренд, или правильна  упаковка своих навыков, выходит на 

первы  план при выборе журналистами экспертов дл  публикаци . СМИ 

предпо итают «контактных» специалистов. Если подход щего нет среди 

 накомых, то  а астую представление о потенциальном спикере формируетс  на 

основе его ли ных страниц в соцсет х, активности, вклю енности в меди ное 

пространство, коли ества подпис иков. Компетентность в этом списке будет не 

определ юще . Данны  факт снижает ка ество журналистских публикаци  и 

помогает набирать попул рность ни коквалифицированным специалистам. 

В это   асти диссертации обращаетс  внимание и на канал 

распространени  информации. Каждое и дание по-прежнему существует в 

рамках определенного формата, определ ющего как содержательную сторону, 
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так и внешнюю. Здесь нужно отметить техни еские моменты, осложн ющие 

воспри тие аудитории. Так, са ты воронежских и дани  не всегда ока ываютс  

пон тными и быстрыми в исполь овании. Читатели продолжают сталкиватьс  с 

неудобным ди а ном, плохо  навигацие , странно  рубрикацие  и обилием 

всплывающих окон. 

Отдельно рассматриваютс  автор и аудитори . В процессе 

преобра овани  традиционных и дани  в онла н-СМИ прои ошло расширение 

функционала самих журналистов. Наслоение об  анносте  и рабо их 

компетенци  в свете быстроте ности повестки и ускоренного темпа жи ни 

привело к высокому уровню стресса. В таких услови х авторам сложно 

сконцентрироватьс  на важных  ада ах и ка ественно выполн ть работу, не 

говор  уже о регул рном и осмысленном повышении профессиональных 

компетенци .    

Многие и дани  представл ют свою аудиторию в слишком общих  ертах. 

Региональные СМИ могут с итать,  то их целева  аудитори  – «все жители 

области/города». Однако медиаэксперты настаивают на том,  то подобны  

подход не отражает реально  картины. В  аклю ительном параграфе главы 

автор исследовани  предлагает методы классификации аудитории, 

рассматривает ра ли ные ее сегменты и объ сн ет,  то именно кажды  и  них 

может привле ь в сетевом и дании. Также акцентируетс  ли на  

ответственность журналистов не только  а со дание материала, но и  а полны  

цикл его жи ни, вплоть до полу ени  обратно  св  и и корректировки 

собственно  работы с у етом отклика аудитории. 

В третье  главе «Средства укрепления контакта региональных 

онлайн-изданий с аудиторией» подробно ра бираетс  ра ноплановы  контент 

воронежских сетевых медиа. Три параграфа посв щены анали у новостных и 

аналити еских материалов, а также сторителлингу. На основе работ 
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специалистов в области журналистики определ ютс  основные характеристики, 

которым должна соответствовать кажда  группа материалов. Параллельно 

вы сн етс , как с помощью улу шени  содержани  публикаци  и дани  могут 

наладить в аимоде ствие с аудиторие : удерживать внимание ло льных 

 итателе  и привлекать новых. 

Сна ала ре ь идет о новостных, событи ных материалах, которые 

 вл ютс  исходно  формо  журналистики. Основополагающие критерии и 

предъ вл емые требовани  к информационным сообщени м в сетевых СМИ не 

стали принципиально новыми. Однако и - а ре кого увели ени  объемов 

сведени  и роста коли ества каналов распространени  информации 

традиционные параметры претерпевают трансформацию. Оперативность 

должна быть практи ески моментально , актуальность и важность – о евидно и 

 сно сформулированными уже на уровне  аголово ного комплекса. Со дание 

таких новосте  – монотонна  и шаблонна , но кра не необходима  работа, 

 алог успеха любого онла н-и дани . Здесь предлагаетс  пере ень критериев, 

которым должны соответствовать  аметки в лентах сетевых и дани : 

оперативность, актуальность, уникальность событи  (либо эксклю ивные 

подробности более р дового), бли ость аудитории (касаетс  большого 

коли ества люде ), локальность, практи еска  ценность,  на имость 

последстви , упоминание и вестных персон, нали ие конфликта (не 

об  ательно, но если он присутствует, то интерес со стороны аудитории сра у 

же увели иваетс ). 

Отме аетс ,  то в новостных лентах воронежских онла н-СМИ 

прослеживаетс  тенденци  к унификации оперативного контента. Основна  

при ина – в ориентации на новостные агрегаторы, которые объедин ют 

материалы с иденти ным лекси еским  дром в сюжеты и формируют топ 

попул рных тем. При этом интересна  и эксклю ивна  новость в едини ном 
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эк емпл ре не способна со дать сюжет, а  на ит, и потенциальны  охват 

аудитории падает.  

С друго  стороны, воронежские журналисты понимают механи м 

отработки важно  повестки и громких событи . Умеют вести тему, добывать 

эксклю ивны  контент, привлекать экспертов, ка ественно оформл ть 

материалы. Однако дл  расширени  новосте  эксклю ивными подробност ми 

нужны дополнительные ресурсы, которых не хватает региональным массмедиа. 

В этом свете больши  потенциал – у государственных СМИ, которые имеют 

стабильное финансовое положение и широки  штат сотрудников. 

 Во втором параграфе рассматриваютс  аналити еские материалы в 

сетевых и дани х региона. Все  на имые информационные поводы неи бежно 

нуждаютс  в осмыслении, факты необходимо интерпретировать, трактовать их 

суть, сообщать аудитории о во можных последстви х. Это дает огромны  

простор дл  улу шени  ка ества публикаци . В теории данным цел м служит 

отдельна  группа жанров, пока ывающа  жи нь не как набор ра ро ненных 

происшестви , а как процесс, в аимосв  ь  влени . Однако в сегменте 

массовых воронежских медиа аналити еска  журналистика представлена 

недостато но. 

Интерпретирующие материалы  десь нос т нерегул рны  характер. 

Тексты по вл ютс  скорее как реакци  на текущи  информационны  повод. 

Подавл юща   асть аналитики – корреспонденции с описанием локальных 

проблем воронежцев. Встре аютс  комментарии или материалы на стыке 

жанров. Едини ные журналисты пытаютс   аниматьс  расследовани ми. Малое 

коли ество текстов содержит масштабные обобщени , формулирование 

тенденци , выход на более высоки  уровень по нани .  

Среди при ин данного «и ъ на» журналистко  работы можно выделить 

ни кую квалификацию авторов, отсутствие у них ресурсов дл  того,  то 
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ка ественно выполн ть свою работу, или же ограни енность кадровых 

во можносте  редакции.   

Трети  параграф посв щен сторителлингу. Расска ывание истори  люди 

исполь овали дл  переда и информации и опыта еще с древних времен. 

Востребованность этого приема в современном мире св  ывают со 

стремительным ра витием блог-платформ и социальных сете , которые 

предоставили широкие во можности дл  распространени  поль овательского 

контента. Следу  и вестному правилу «люд м интересны люди», и дани  

на али активно работать с таким содержанием. Медиаэксперты под еркивают, 

 то сторителлинг все еще  вл етс  одним и  клю евых элементов в отрасли и 

пока не поддаетс  ни автомати ации, ни другому улу шению техни ескими 

методами. 

Основными компонентами журналистко  истории с итаютс :  

1) Геро  –  еловек или органи аци .  

2) Конфликт – драмати еска  ситуаци , в которо  находитс  геро  

(герои).  

3) Контекст – система обсто тельств, в которых ока ываютс  герои и 

где прои ошел конфликт.  

4) Сюжет – последовательность де стви  героев.  

5) Перемены – ценностные трансформации в жи ни героев. 

При рассмотрении современных типаже  героев публикаци  вы сн етс , 

 то у региональных журналистов уда нее полу аетс  сторителлинг о люд х, в 

жи ни которых прои ошли те или иные драмати еские событи . Во-первых, 

персонажи, попавшие в сложные обсто тельства, дают реальны  повод,  тобы о 

них написали. Во-вторых, имеетс  достато но материала дл  со дани  

объемно  картины. Когда же авторы пытаютс  на ти геро  бе  прив  ки к 
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информационному поводу, то во никают трудности как с пониманием, кому 

этот персонаж будет интересен, так и с его раскрытием.   

Еще одна важна  составл юща  сторителлинга – драматурги  и 

компо иционное построение материалов. В любо  истории персонажи на 

прот жении повествовани  должны сталкиватьс  с преп тстви ми, попадать в 

сложные ситуации, под во де ствием внешних и внутренних факторов мен тьс  

и подниматьс  над собственным несовершенством. Все эти элементы вклю ены 

в пон тие «арка геро ». Медиаэксперты и журналисты насто тельно не 

рекомендуют придерживатьс  лине ного повествовани , то есть на инать 

материал с момента рождени   еловека. Если в фокусе внимани  – конфликтна  

ситуаци , то историю также не стоит открывать моментом ее во никновени . 

На ало всегда должно быть ударным, впе атл ющим: мощны  авторски  лид с 

выносом главно  проблемы, коротка   рка   арисовка, погружающа  в 

историю, пока ательны  диалог героев и т. п. Выдел ют  етыре схемы 

компо иционно  органи ации материала: параллельны  расска , перекрестны , 

ле тмотивны , кольцево . Однако дл  многих региональных текстов 

характерна эмоциональна  ровность, простое лине ное повествование. Така  

форма не вы ывает нужного отклика у  итателе , а  на ит, и не сделает 

коммуникацию между и данием и аудиторие  более уда но  и эффективно . 

Важным кажетс  и технологи ески  аспект воплощени  сторителлинга. 

Ви уали аци  помогает сделать историю объемно : иллюстрации и фотографии 

добавл ют динамики и нагл дности, фоновые и ображени   адают настроение, 

со дают целостность, короткие видео по вол ют лу ше представить геро . Все 

воронежские СМИ исполь уют мультимеди ны  подход при со дании и 

оформлении публикаци . Ведь хороша  истори  о  еловеке останетс  

неполно , если  итатель не увидит живо  портрет этого персонажа. При ем 

фотографии и текст в данном слу ае должны дополн ть друг друга, со дава  
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едины  гармони ны  информационны  продукт. Слабые и невыра ительные 

иллюстрации могут и сни ить интерес аудитории к материалу, опростить 

историю в гла ах  итател . К сожалению, ди а н публикаци   аще всего 

остаетс  традиционным. Среди объективных при ин можно выделить тот факт, 

 то не все редакции могут содержать в штате фотографов, не говор  уж о 

видеоспециалистах. СМИ ока ываютс  в сложно  ситуации, когда у аудитории 

о евиден  апрос на новые формы преподнесени  информации, а финансовых 

во можносте  у редакци  дл  этого не хватает.   

На первы  в гл д кажущи с  простым и пон тным сторителлинг 

вы ывает у журналистов множество трудносте . Св  ано это с отсутствием 

 етких критериев, которым должен соответствовать подобны  материал. 

Несмотр  на то,  то профессиональное сообщество выработало определенные 

требовани , по которым определ ютс  эффективные истории, канони еских 

основани  нет. Сторителлинг существует как некое пограни ное  вление, 

синте  жанров и форм, свободно трактуемы  конкретным автором.  Нередко в 

ка естве коне ного продукта аудитори  полу ает материал лишь с элементами 

истории. Публикаци  может быть посв щена интересному  еловеку, но 

полностью лишена сюжета и конфликта. Или, напротив, текст – о проблемно  

ситуации, но бе   рких,  етко прописанных героев,  ере  раскрытие судеб 

которых открывались бы новые смыслы. Уда на   елове еска  истори  требует 

тщательно  проработки фактуры, умени  легко подать ее, выстроить 

компо ицию и продумать ви уали ацию.    

Заключение содержит выводы по проделанному исследованию.  

Выдел ютс  две основные стратегии выстраивани  отношени  СМИ с 

аудиторие : оперативное и эксклю ивное информирование о происход щих 

событи х или же установление тесных отношени  с  итател ми и активное 

вовле ение их в работу са та. Кроме того, в  аклю ении обо на аютс  такие 
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острые проблемы, как кадровы  дефицит на региональном медиарынке и 

нехватка финансировани . Обобщаютс  осложн ющие журналистскую работу 

факторы и подводитс  итог ра бора контента и дани .  

Список литературы вклю ает 190 исто ников, исполь ованных при 

написании работы. 
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