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высокий статус игрока в компьютерную игру Counter Strike: GO. Очевидно, что использование 
такой специфической лексики и сленга отвечает на запрос аудитории и позволяет повысить ее 
вовлеченность, а также сформировать доверительные отношения внутри сообщества.

Основные темы, которые отбираются авторами, это юмор, происшествия и стиль жиз-
ни, что полностью отвечает запросу аудитории на развлекательный контент. С одной сто-
роны, все инфоповоды актуальные и злободневные, с другой — политическая и социальная 
повестка отходит на второй план. 

Часть новостей публикуется с пометкой эмоджи «будильник» — это индикатор сроч-
ной новости, который должен вызывать у аудитории потребность оперативно прочитать 
ее. Другой индикатор, помогающий привлечь внимание к посту, это хештэг «?WTF?» — (аб-
бревиатура в интернет-сленге — “What The F*ck”), что обозначает степень крайнего удив-
ления, недоумения. Такие посты обычно привлекают самое большое количество реакций и 
комментариев, так как вызывают яркую эмоциональную реакцию у аудитории. Например, 
пост «?WTF?Дедуля Байден случайно спалил свою инструкцию для мероприятий» сопрово-
ждается крупными планами напечатанных на листе советов для американского президента 
на одном из мероприятий. В целом формат комментария, реакции, вопроса «от редакции» 
очень распространен в большинстве постов и добавляет эмоциональную окраску различным 
инфоповодам.
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Появление цифровых платформ привело к существенным изменениям в способах про-
изводства, распространения и потребления новостей. За последнее десятилетие несколько 
глобальных компаний приобрели значение ключевых шлюзов для доступа людей к инфор-
мации. Крупные и ресурсные новостные СМИ, которые до недавнего времени занимали гла-
венствующие позиции в медиасистемах, сегодня вынуждены противостоять потенциально 
более мощным цифровым площадкам с миллионами пользователей.

Становится очевидным, что «почти во всех возрастных группах использование мес-
сенджеров, социальных сетей, поисковиков, онлайн-видеосервисов превосходит традицион-
ные медиа» [2: 615]. Традиционные СМИ вынуждены реагировать на эти вызовы и прила-
гать максимум усилий для поиска новых форматов работы в платформенной экосистеме. В 
этом контексте «острой проблемой становится “возвышение” цифровых платформ, которые 
в погоне за рекламой могут поглотить и старые, и новые медиа» [1: 12].

Для оценки специфики работы белорусских СМИ на цифровых платформах нами был 
использован инструмент веб-аналитики «Яндекс.Метрика». Были проанализированы 25 
сайтов региональных медиа, предоставивших открытый доступ к статистике. Результаты 
показали, что среднее время, которое пользователи проводят на изученных сайтах, состави-
ло около 2 мин. В структуре трафика всех сайтов преобладают переходы из рекомендатель-
ных (Google Discover) и поисковых (Google, «Яндекс») систем. Доля прямых заходов — лишь 
15,6%. Средняя глубина просмотра составила 2,15 стр. Это приводит нас к выводу о том, 
что сайт уже не является основным цифровым активом редакции. Поисковые системы и ре-
комендательные сервисы стали более распространенными способами доступа к новостям в 
интернете, чем прямое обращение к сайтам новостных СМИ.

При рассмотрении эффективности работы медиа в социальных сетях необходимо отме-
тить, что главной метрикой становится не общее число подписчиков, а уровень вовлеченности 
аудитории. Под вовлеченностью (Engagement Rate, ER) понимается процент активной аудито-
рии, которая оставляет различные реакции на публикации (лайки, комментарии, сохранения и 
др.). Наиболее распространенная модель взаимодействия издателей с цифровыми платформами 
предполагает наращивание своего присутствия в этих экосистемах, распространение контента 
с их помощью, укрепление связей с аудиторией. Нами было выявлено, что значительная часть 
аудитории не переходит по ссылкам на сайты СМИ за пределы платформ, что свидетельствует о 
потенциальных рисках усиления зависимости издателей от этих цифровых площадок.

Продолжая эту линию исследования, в ноябре 2022 г. нами было организовано анкети-
рование 22 руководителей региональных белорусских медиа, а также проведены экспертные 
интервью с представителями нескольких СМИ. При ответе на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что 
возникновение глобальных цифровых платформ (соцсети, мессенджеры) оказало значительное 
влияние на производство и распространение новостей в цифровой среде, а также на развитие и 
будущее традиционных СМИ?» вариант «совершенно согласен» выбрали 86,4% респондентов, 
9,1% в основном согласились с этим, и лишь один из 22 экспертов ответил «отчаcти».

Наиболее перспективной стратегией работы в цифровых средах белорусские медиаме-
неджеры считают наращивание своего присутствия на платформах, дистрибуцию контента с 
их помощью, размещение на них уникальных материалов (86,4%). Стремление уменьшить 
зависимость от платформ, которые не являются собственностью редакций, высказало лишь 
двое респондентов (9,9% участников исследования). Приоритет сайта в распространении 
контента представляется перспективным лишь для одного из 22 руководителей опрошенных 
нами СМИ (4,5%).
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В результате исследования мы приходим к выводу, что важнейшими компонентами 
стратегии работы редакций в платформенной экосистеме могут стать создание актуального 
и вовлекающего контента, стабильное привлечение подписчиков в сообщества на цифровых 
площадках, получение высоких охватов и цитируемости.
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Сложный процесс коэволюции и взаимного сопряжения человека и медиаэкосистемы 
определяет необходимость поиска адекватного категориального аппарата и эффективных эм-
пирических инструментов для описания и исследования данных процессов. Так, многообра-
зие практик медиапотребления и медиапроизводства, осуществляемых в поле наличной ме-
дийной или цифровой культуры, может быть в совокупности названо практиками медийной 
активности субъекта (индивида, в меньшей степени — группы). Взаимодействие индивида 
и окружающей медиасреды было ранее проанализировано нами с помощью системы пока-
зателей входящей и исходящей активности. Входящая активность трактуется нами как сово-
купность институциональных факторов осуществления медийных практик, исходящая — как 
совокупность личных интенций и ценностей при реализации индивидом медийных практик. 

Конфигурации различных модальностей входящей и исходящей активности 
формируют те или иные медийные стратегии субъектов. Обнаруженные в ходе эм-
пирического исследования [1] реально существующие индивидуальные медиастра-
тегии (инклюзивно-открытая, эксклюзивно-открытая, инклюзивно-консервативная, 
эксклюзивно-консервативная) нуждаются в дальнейшей верификации и изучении. 


