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РЕФЕРАТ

Работа содержит 85 страниц, 56 источников информации и 9

приложений.

ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, КОЛЛАБОРАТИВНАЯ

ЖУРНАЛИСТИКА, ИНТЕРАКТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, ИНТЕРНЕТ-

СМИ, ПАРТИЦИПАРНЫЕ МЕДИА, АУДИТОРИЯ.

Структура работы включает в себя три главы. В первой главе решаются

теоретические задачи: определяется специфика гражданской журналистики, ее

происхождение и становление, рассматривается интернет-СМИ как платформа

для реализации деятельности гражданских журналистов, анализируется роль

аудитории в процессе производства информации. Во второй главе

рассматривается краудсорсинг как инструмент гражданской журналистики,

раскрываются понятия коллаборативной и интерактивной журналистики, а

также трудности применения этих моделей на практике, анализируется связь

гражданской журналистики и партиципарной коммуникации. В третьей главе

описывается собственный мультимедийный информационный интернет –

проект «Citizen media». Дается характеристика СМИ, на которые опирается

проект, раскрывается его концепция, структура и функционирование, а также

каким образом на базе проекта реализуются элементы гражданской

журналистики.  Автор делает вывод о том, что мультимедийный

информационный интернет-проект «Citizen media» – это один из

немногочисленных проектов в области гражданской журналистики,

являющийся платформой для самореализации народных журналистов в

Интернете, т.е. когда аудитория сама становится производителем информации.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня понятие «гражданская журналистика» не определено

окончательно. В отечественной терминологии его обобщают, отождествляя с

«социально-активной журналистикой» и «журналистикой соучастия». Но

каждое из этих направлений возникло не случайно и имеет собственные

нюансы. Гражданская журналистика является обобщающим понятием для

нескольких новых течений в журналистике, например, коллаборативная и

интерактивная журналистика. Их основная особенность, как и гражданской,

стала возможность прямого доступа общественности к производству и

распространению информации по каналам массовой коммуникации.

Интернет-издания обладают большими возможностями для обратной

связи с аудиторией по сравнению с другими СМИ. Сайты предоставляют

читателям возможность высказаться в комментариях, получить ответ от автора,

присылать видео очевидцев и т.д. Но позволить пользователям самим

попробовать себя в роли авторов – это явление редкое, даже для интернет-

СМИ. Гражданская журналистика и ее формы подразумевает работу не

специалистов, а социально-активных граждан. Профессиональные журналисты

в этом случае могут выполнять функцию модераторов, которые отбирают

присылаемый материал. В качестве платформы, позволяющей аудитории самой

создавать новости, мы презентуем мультимедийный информационный интернет

– проект «Citizen media».

Актуальность исследования состоит в том, что на данный момент в

России мало гражданских СМИ, которые используют аудиторию не как

источник дополнительной информации, а предоставляют читателям

возможность попробовать себя в роли полноценного журналиста. Одним из

немногих может стать проект «Citizen media», который позволит любому

пользователю реализоваться на журналистском поприще.  СМИ такого типа

являются площадкой для выражения общественного мнения, вызывают отклик

аудитории, повышают заинтересованность и важность издания для читателей. К
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тому же люди склонны доверять независимым «журналистам из народа», таким

же читателям как они. Именно поэтому важно в дальнейшем разрабатывать

этот интернет-проект, т.к. современные технологии предоставляют больше

возможностей для обратной связи с аудиторией.

Степень научной разработанности темы. Для проведения анализа мы

обращались к отечественным и зарубежным исследователям журналистики. И.

М. Дзялошинский говорит о трех типах журналистики. А. О. Алексеева дает

определение гражданской журналистики (citizen journalism). Исследователи И.

А. Березина, А. В. Пустовалов и Н.В. Хлебникова разграничивают понятия civic

journalism и citizen journalism. Характеристику Интернет-СМИ дает М. В.

Антропова. О способах взаимодействия СМИ с аудиторией рассказывают И. М.

Дзялошинский и Е. А. Зуева. О гражданской журналистике, как новом способе

взаимодействия с читателем говорит американский исследователь Дэн Гилмор.

Л.В. Сахаровская раскрывает понятие коллаборативной журналистики, а

американский публицист Брайан Стелтер анализирует, как она проявляется на

практике. Исследователь Г.В Лазутина говорит об «интерактивности» как о

«сотворчестве» и выделяет понятие «интерактивная журналистика». Е.И.

Морозова и И.Д. Фомичева говорят о партиципарной коммуникации и ее

связью с моделями гражданской журналистики. Дэн Гилмор впервые вводит

понятие «партиципарные медиа». Американский публицист и исследователь

Марк Глейсер раскрывает проблемы использования элементов гражданской

журналистики.

Новизна исследования состоит в том, что в работе мы рассмотрели

специфику гражданской журналистики и на примере проекта «Citizen media»

предположили, как могут реализовываться элементы гражданской

журналистики и ее моделей, позволяя любому читателю самому стать

полноценным автором на сайте. Нами были разработаны концепция издания,

его структура и функционирование.

Объект – гражданская журналистика и ее формы в медиапространстве
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Предмет – реализация элементов гражданской журналистике на примере

авторского мультимедийного информационного интернет-проекта «Citizen

media»

Цель исследования – продемонстрировать реализацию элементов

гражданской журналистики и ее моделей на примере  собственного интернет-

проекта «Citizen media»

Цель требует решения задач:

1 Определить сущность гражданской журналистики, ее моделей и

партиципарных медиа.

2 Рассмотреть реализацию моделей гражданской журналистики в интернет-

СМИ.

3 Определить роль аудитории в процессе производства информации.

4 Разобрать концепцию проекта «Citizen media», его структуру и

функционирование, пояснить, с помощью каких средств реализуются элементы

гражданской журналистики в проекте.

5 Рассмотреть, как интернет-проект может справляться с проблемами

реализации элементов гражданской журналистики в медиасфере, определить

значимость проекта.

Теоретическая значимость работы. В исследовании мы разъясняем

понятие «гражданская журналистика» и ее форм – коллаборативной и

интерактивной журналистики, поясняя их примером в виде авторского

мультимедийного информационного интернет-проекта «Citizen media». Данная

выпускная квалификационная работа может служить вспомогательным

материалом  по дисциплинам «Введение в профессию» и «Основы творчества

журналиста».

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что

выделенные нами приемы, формы взаимодействия СМИ с аудиторией могут

стать вспомогательным материалом для журналистов, которые хотят добиться в

своих работах отклика читателей.
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В ходе исследования были использованы теоретические методы: анализ и

синтез, методы дедуктивного и традуктивного умозаключения. Эмпирические

методы: метод описания, моделирования, работа с документами.

Эмпирический материал составляют интернет-издания «Ты – репортер»,

«Ридус», «Ground Report», благодаря анализу и опыту которых был создан

мультимедийный информационный интернет-проект «Citizen media».
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1 ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ОСОБЫЙ ТИП

ЖУРНАЛИСТИКИ

1.1 Понятие и сущность гражданской журналистики

Проблема использования понятия «гражданская журналистика»

осложнилась в последнее десятилетие. Так, например, преподаватель

Сиднейского университета, доцент Джойс Нип исследуя формы и уровни

участия аудитории, представляет пять моделей: традиционная журналистика

(traditional journalism), общественная журналистика (publicjournalism),

интерактивная журналистика (interactive journalism), партиципарная

журналистика (participatory journalism), гражданская журналистика

(citizen journalism).1

Известный блогер из Германии Михаил Гизигер в 2007 г. пишет, что

интересующиеся гражданской журналистикой (Bürger journalismus)

сталкиваются с огромным смешением терминов, которые приходят из

английского языка едва ли не каждый день. Характеризуя партиципарную

журналистику (participatory journalism), совместную журналистику

профессионалов и любителей (pro-amjournalism), сетевую журналистику

(network journalism), журналистику открытых ресурсов (opensource journalism),

он отмечает, что гражданская журналистика (citizen journalism) является

обобщающим понятием, платформой для всех этих видов. 2

Известный российский исследователь И. М. Дзялошинский еще в 2001 г.

представил свою модель, где выявил три типа журналистики:

Первый тип – журналистика управления. Главная задача СМИ в данном

случае – управлять сознанием и поведением людей;

Второй тип – журналистика успеха, журналистика информации, когда

журналист считает своей главной задачей успешно продавать информацию.

1 Nip, J. Exploring the Second Phase of Public Journalism / J. Nip. – N.Y., 2007. – P. 136.
2 Хлебникова, Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина [Электронный ресурс] / Н.В.
Хлебникова // Медиаскоп. – 2011. – №3. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/896.
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Третий тип журналистики – журналистика соучастия, сотрудничества,

соратничества. Здесь главное не тираж, не влияние, а взаимопонимание между

журналистом и читателями.3

Именно последний тип в начале XXI века пополнился многочисленными

разновидностями и направлениями в журналистике.

Исследователи И. А. Березина и А. В. Пустовалов считают, что

отечественная наука (а также практика) ещё достаточно мало освоила суть,

место и значение новых форм (а также связанных с ними понятий)

журналистики. Так, российские теоретики журналистики зачастую не

разделяют связанные понятия «civic journalism» и «citizen journalism». На

Западе же теория журналистики развивается весьма активно.4

Разграничим термины «civic journalism» и «citizen journalism», которые

оба можно перевести на русский как «гражданская журналистика».

А. О. Алексеева дает такое определение «гражданской журналистики»:

термином «citizen journalism» (близкие понятия: participatory, democratic,

guerrilla, street journalism) обозначают сферу словесности и процесс написания

текста, в котором принимают участие не профессиональные журналисты, а

обычные люди. Они собирают и публикуют в интернете и реже в печатных

СМИ новости, глубоко волнующие их и чаще всего известные им не

понаслышке. Перевести на русский язык его можно как «народная

журналистика», «общественная журналистика» или «журналистика участия».5

Понятие «civic journalism» (public journalism), которое в одном из

вариантов перевода звучит как «социально-активная журналистика», несёт в

себе совершенно другой смысл. Как считает американский исследователь

3 Дзялошинский, И.М. Культура, журналистика, толерантность (о роли СМИ в формировании в российском
обществе атмосферы толерантности и мультикультурализма) / И.М. Дзялошинский // Роль СМИ в
достижении социальной толерантности и общественного согласия: материалы междунар. конф. –
Екатеринбург, 21–22 декабря 2001 г. / Под ред. Л.М. Макушина. – Екатеринбург. : Изд-во Урал. ун-та,
2002.– С. 54.
4 Пустовалов, А.В. Новые формы журналистики во взаимодействии с гражданским обществом / А.В.
Пустовалов, И.А. Березина // Вестник Московского университета. Серия 10 : Журналистика. – 2013. – №1. –
С. 43.
5 Алексеева, А.О. Народная журналистика и депрофессионализация СМИ / А.О. Алексеева // Вестник
Московского университета. Серия 10 : Журналистика. – 2006. – № 6. – С. 81.

http://www.mediascope.ru/node/896
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Джейн Шаффер, в основе этого понятия лежит убеждение, что журналистика

имеет обязательства в общественной жизни – обязательства, которые состоят не

только в освещении новостей или показе большого количества фактов.

Журналистика влияет на ход общественной жизни. Социально-активная

журналистика – это не только другой способ действий в рамках журналистики.

Это другой способ восприятия журналистики.6

Но главное различие заключается в субъекте журналистской

деятельности, которая проявилась в последние годы и изменяет не только

традиционные подходы к типологии, но и журналистику как социальный

институт. Направление «civic journalism» видит в читателе не только источник

информации и ее адресата, но и партнера. Тем не менее, профессиональный

журналист остается основным субъектом этого направления журналистской

деятельности. «Citizen journalism» прямо указывает на то, что журналистикой

занимаются граждане. Не случайно все чаще встречается выражение

«гражданские журналисты» (citizen journalists), что позволяет все-таки отличать

первую гражданскую журналистику от второй.7

Социально-активная журналистика отличается от гражданской тем, что

создается профессионалами, которые получают за свою работу деньги. Нас же

интересует непосредственно гражданская журналистика, которая в российской

действительности наиболее ярко реализовалась с помощью интернет-СМИ.

1.2 Зарождение гражданской журналистики

Понятие «гражданская журналистика» пришло в мировую медиасферу из

американской, где оно закрепилось в разных лексических единицах – это civic и

citizen journalism. Появление «civic journalism» произошло до появления

Интернета, а «citizen journalism» – получила свое развитие благодаря всемирной

паутине.

6 Schaffer, J. Civic Journalism: Redefining News, Engaging Readers, Making a Difference [Электронный
ресурс] // Pew Center for Civic Journalism. – 04.12.2014. – Режим доступа : http://www.journalism.org/2014/12/04/
journalism-partnerships.

7 Хлебникова, Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина [Электронный ресурс] /
Н.В. Хлебникова // Медиаскоп. – 2011. – №3. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/896.

http://www.journalism.org/2014/12/04/
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Зарождение гражданской журналистики в значении «civic journalism»

связано с «Шарлоттским проектом». Он был осуществлен в США в период с

1991 по 1993 гг. 8 Сама идея зародилась в 1988 г., когда недостатки в

освещении прессой президентских выборов вызвали беспокойство

Пойнтеровского института исследования проблем СМИ, который предложил

ряд реформистских идей. В частности, предлагалось предусмотреть новый

метод освещения избирательной кампании, основываясь на активном, а не

реактивном подходе, а также привлекать читателей не как потребителей

газетной продукции, а как партнеров в деле освещения выборов. В результате

двухлетнего сотрудничества с газетой «The Charlotte Observer» и телестанцией

WSOC-TV в г. Шарлотт (шт. Северная Каролина) были разработаны

радикально отличные подходы к освещению избирательной кампании.9

Отечественный исследователь гражданской журналистики Н.В.

Хлебникова указывает на проект, который финансировала благотворительная

организация «Пью Траст» (Pew Charitable Trusts) через вновь созданный «Центр

Пью», 1993–2003 гг. (Pew Center for Civic Journalism). Центр определялся как

«инкубатор для экспериментов в сфере социально-активной журналистики,

которые позволят СМИ создавать новые и улучшать имеющиеся способы

подачи новостей для вовлечения отдельных людей в жизнь общества».10

Администрация этого проекта, в которую входила ставшая позже

исполнительным директором Джейн Шаффер, предпочла название

«гражданская журналистика» (civic journalism).11

Итак, периодом возникновения гражданской журналистики можно

считать 1991-1993 гг. Она произошла из «civic journalism», которую в прошлом

параграфе мы обозначили, как «социально-активную журналистику». Но нас

8 Пустовалов, А.В. Новые формы журналистики во взаимодействии с гражданским обществом / А.В.
Пустовалов, И.А. Березина // Вестник Московского университета. Серия 10 : Журналистика. – 2013. – №1. –
С. 44.
9 Миллер, Э. Д. Шарлоттский проект. Как помочь гражданам взять демократию в свои руки: пер. с англ. / Э.
Д. Миллер. – М. : Нац. институт прессы Виоланта, 1998. – С. 18.
10 Сайт Центра Пью. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pewresearch.org.
11 Хлебникова, Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина [Электронный ресурс]  /
Н.В. Хлебникова // Медиаскоп. – 2011. – №3. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/896.

http://www.mediascope.ru/node/896
http://www.pewresearch.org
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интересует гражданская журналистика именно в значении «citizen journalism»,

которая смогла развиться благодаря всемирной паутине.

Платформа гражданской журналистики – это Интернет. Она развивалась

в блогах, социальных сетях, посредством микроблогинга, а также на сервисах

традиционных СМИ.

Американский журналист и исследователь Дэн Гиллмор вспоминает

события 11 сентября 2001 г. Тогда не только СМИ транслировали информацию,

корректируя новость, но и обычные люди стали публиковать в интернете

сведения об ужасном событии, очевидцами которого они стали. Из

нетрадиционных источников (чатов, дневников в интернете, почте) поступала

уникальная информация, которую не освещали СМИ, потому что не могли или

не хотели. Это было первое стихийное массовое проявление

«citizen journalism».12

Правда, еще до этого, в 1999 году был основан проект «Индимедиа»

(независимый медиа-центр). Активисты-антиглобалисты решили придать

огласке встречу Всемирной торговой организации, которая проходила в Сиэтле.

Центр получал основную информацию благодаря гражданам с камерами,

которые снимали некорректные действия полиции по отношению к

митингующим. Это было одним из решающих факторов раскрытия

неподобающего поведения стражей порядка, которое пропустили СМИ. Таким

образом, деятельность «Индимедия» можно считать одним из первых опытов

использования технологии краудсорсинга, о котором пойдет речь в следующих

параграфах. Проект сумел задействовать те самые ресурсы толпы,

активизировать очевидцев, повысить их гражданскую активность.

Практически сразу, после успеха проекта, он стал предоставлять

читателям возможность самим создавать новости, а не только присылать видео

или фото. В 2003 народные репортеры уже отлично справлялись с освещением

митинга в Сан-Франциско, который практически перекрыл город.

12 Gillmor, D. We the Media. Grassroot Journalism By the People, For the People [Электронный ресурс] //
O’Reilly.com: электрон. Каталог. – 14.07.2004. – Режим доступа : http://oreilly.com/catalog/wemedia/
book/index.csp.

http://www.mediascope.ru/node/896
http://oreilly.com/catalog/wemedia/
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Есть пример и самоорганизующегося отдела новостей. Он появился во

время войны в Заливе и назывался «Command Post» (2003). Входившие в него

люди никогда не были знакомы, но собирали любую информацию о конфликте,

которую могли найти и оперативно отправляли это на веб-ресурс. Этот сайт

потом стал политическим и освещал предвыборную компанию в США.

Благодаря Джейсону Калаканису и его сайту «Weblogs Inc», гражданские

журналисты впервые начали получать вознаграждение за свою работу. С конца

2003-го Калаканис предложил блоггерам партнерство: автор получает первую

1000$ от общего ежемесячного дохода, а остальные заработанные деньги делит

пополам с компанией, при этом обе стороны – равноправные владельцы

контента.13

С помощью уже упомянутого «Центра Пью» в период с 1991 по 2003 гг.

322 американских издания смогли реализовать на своей платформе проекты

гражданской журналистики. Тогда же во многих изданиях, которые имели свой

аналог в сети, стали появляться разделы для гражданских журналистов, где

можно было предложить свою новость.14

Одним из первых успешных проектов непосредственно для гражданских

журналистов, который функционирует до сих пор, стал сайт «Ground Report»,

созданный в 2006 г. Его основатель Рэйчел Стерн сопоставила информацию,

подаваемую в западных СМИ с тем, что происходило в действительности.

Стерн говорила, что «людям необходимо делиться своими настоящими

историями и ломать барьеры цензуры и предвзятости». Эта идея

материализовалась в сайт – платформу для гражданских журналистов.15

По мнению исследователя Н.В. Хлебниковой, в рунете «гражданская

журналистика» в значении «citizen journalism» ограниченно употреблялась с

13 Gillmor, D. We the Media. Grassroot Journalism By the People, For the People [Электронный ресурс] //
O’Reilly.com: электрон. каталог. – 14.07.2004. – Режим доступа : http://oreilly.com/catalog/wemedia/
book/index.csp.
14 Хлебникова, Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина [Электронный ресурс]  /
Н.В. Хлебникова // Медиаскоп. – 2011. – №3. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/896.
15 Евтуш, О.А. Традиционные медиа и гражданская журналистика: конфигурация сопряжения на примере
Ground Report / О.А. Евтуш // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия : История, филология. – 2011. – Т. 10. – № 6.
– С. 69.

http://oreilly.com/catalog/wemedia/
http://www.mediascope.ru/node/896
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начала 2000 гг. Так во время террористического акта на Дубровке в 2002 г.,

пользователи сети получали информацию не только из СМИ, но и из блогов

местных активных москвичей. Известно множество случаев, когда интернет-

пользователи вели прямые репортажи с мест событий, горячих точек.16

Уже в 2004 г. Центр общественного телевидения (Великий Новгород)

приступил к реализации Проекта «Гражданская журналистика – социальная

ответственность СМИ». Он был частью программы «Гражданская

журналистика для гражданского образования», разработанного до 2006 г. Это

был цикл семинаров для журналистов электронных и печатных СМИ. Еще

несколько похожих проектов было реализовано до 2005 года включительно.17

Перелом случился в 2007 г., когда в России произошел массовый выход в

блогосферу, точнее, на сервис «Живого Журнала» (LiveJournal). В этом же году

инициаторы во главе с известным блогером и активистом рунета

В. Вылегжаниным провели первый в России форум гражданских

журналистов.18

Начиная с 2007 г. термин «гражданская журналистка» стал привычным в

интернете, затем его освоила традиционная профессиональная журналистика.

Тогда же возникает сайт «Мобильный репортер», где очевидцы присылали свои

видеоролики, которые потом попадали на «Вести.ру» и «Россия 24». В 2008 г.

командой профессиональных журналистов было основано российское

интернет-издание «Частный корреспондент». Для материалов сайта некоторая

информация бралась из блогов, использовались перепечатки

специализированных изданий, отрывки книг, а также тексты пользователей,

которые присылали их в раздел «Час Кор».19

16 Рублёв, С. Гражданская журналистика на службе интересов общества [Электронный ресурс] // Lenta.ru :
офиц. сайт 18.05.2005. – Режим доступа : http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs.
17 Дзялошинский, И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И.М.
Дзялошинский. – М. : Престиж, 2006. – С. 40.
18 Хлебникова, Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина [Электронный ресурс]  /
Н.В. Хлебникова // Медиаскоп. – 2011. – №3. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/896.
19 Частный корреспондент : сайт интернет-издания [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.chaskor.ru.

http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs
http://www.mediascope.ru/node/896
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В 2009 г. термин «гражданская журналистика» в значении

«citizen journalism» уже присутствует в академической сфере.20 На практике

принципы гражданской журналистики в полной мере были впервые

реализованы в 2010 г. проектом РИА Новости «Ты – репортер», где аудиторию

использовали не как источник дополнительной информации, а предоставляли

читателям возможность стать полноценными авторами собственных

публикаций. В этом проекте пользователь мог почувствовать себя настоящим

корреспондентом, создавая собственные материалы, выполняя задания

редакции, совершенствуя профессиональные навыки с помощью уроков на

сайте, и даже имел возможность получить «удостоверение гражданского

журналиста».

В определенном смысле, гражданская журналистика США периода 1993-

2003 гг. предвосхитила всю интернет-журналистику. Именно гражданская

журналистика, еще не пользуясь инструментами интернета, последовательно

утверждала: главное – контакты и диалог с читателями, партнерство для

исправления отрицательного явления или распространения положительного.21

Таким образом, гражданская журналистика в ее первоначальном виде

зародилась еще в доинтернетовскую эпоху, но наиболее ярко реализовалась с

помощью интернет-СМИ.

1.3 Интернет-СМИ как площадка для гражданских журналистов

В последнее время профессиональные редакции стали рассматривать

гражданских журналистов как дополнительных поставщиков актуальной

информации и привлекать их к сотрудничеству. Особенно эта тенденция

проявляется в деятельности интернет-СМИ.

В законе «О средствах массовой информации» говорится, что СМИ

должны обладать следующими качествами: периодичность, постоянное

название и массовый характер распространения. А сетевое издание

20 Новые медиа в коммуникативном процессе // Общественная повестка дня и коммуникативные практики
СМИ. Журналистика 2008 : материалы всерос. науч. практич. конф. – М. – 2009. – С. 270.
21 Хлебникова, Н.В. Влияние идей гражданской журналистики на интернет-дискуссию о реконструкции
американских масс-медиа [Электронный ресурс] / Н.В. Хлебникова // Медиаскоп. – 2011. – № 2. – Режим
доступа : http://www.mediascope.ru/node/777.

http://www.chaskor.ru
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определяется как «сайт в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой информации в

соответствии с настоящим Законом».22

А. А. Водолагин, политолог, специалист по информационным

технологиям, дает более простое определение интернет-СМИ: «форма

систематического и регулярного распространения информации посредством

сетевых мультимедийных технологий».23

Обычно различают следующие типы интернет-СМИ:

1. «Чистые» сетевые издания (которые выходят только в Интернете);

2.  Сетевые версии традиционных «оффлайновых» СМИ.

К функциям интернет-СМИ можно отнести следующее:

– коммуникативная функция. В условиях Интернета не только

журналист, но и аудитория могут участвовать в производстве и обмене

информацией. При этом двустороннее общение происходит в одной и той же

коммуникативной среде, а общение может происходить в режиме реального

времени.

– информационная функция. Интернет-СМИ обладает рядом

специфических характеристик. Мультимедийность Интернета позволяет делать

информацию в СМИ более богатой по изобразительно-выразительным

качествам. Гипертекстуальность дает возможность расширять содержание

информационных сообщений, отсылать читателя к другим ресурсам Интернета.

– ценностно-регулирующая функция. Для её осуществления интернет-

СМИ располагают уникальными возможностями, связанными с

оперативностью, интерактивностью и гипертекстуальностью.

– функции форума и канала социального участия. Функция форума

возможна только при двустороннем общении. Таким образом, открываются

22 О средствах массовой информации : закон РФ № 2124-1 от 27.12.1991 / ред. от 05.04.2016. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
23 Водолагин, А.А. Интернет-СМИ как арена политической борьбы / А.А.  Водолагин // Общественные
науки и современность. – 2002. – №1. – С. 50.

http://www.mediascope.ru/node/777
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новые возможности для многостороннего обсуждения проблем, общественного

дискурса между населением и представителями власти.

– рекреативная функция. Для выполнения этой функции интернет-СМИ

располагают специфическими возможностями, связанными с интерактивностью

и гипертекстуальностью. 24

В настоящее время сетевая журналистика активно развивается со своими

способами и приемами подачи информации: разделением текста на части,

предоставлением доступа к архивам, использованием гипертекстовых ссылок и

мультимедийных ресурсов.25 Меняется и восприятие аудитории.

Исследователь Дзялошинский И.М. выделяет несколько способов

взаимодействия с читателем:

– первый способ – обсуждение, когда мнение читателей может быть

процитировано в газете, или СМИ берет на себя инициативу создания

совещательного городского форума по тем или иным проблемам.

– второй способ – вовлечение, когда журналисты рассказывают своей

аудитории, как та может поучаствовать в решении той или иной проблемы.

– третий способ – организация, которая определяется как высший

уровень общественного самосознания. СМИ объединяет граждан для поиска

форм решения конкретных задач. 26

Сегодня не все онлайн-издания воспринимают пользователей только как

потребителя информации. Несмотря на схожесть функций, они по-разному

взаимодействуют с читателем, давая им возможность не только

комментировать материалы, но и самим создавать контент. Вследствие этого,

издания с такой политикой можно разделить на две большие группы.

24 Машкова, С.Г. Интернет-журналистика : учебное пособие / С.Г. Машкова. – Тамбов: Изд-во тамб. гос.
техн.ун-та, 2006. – С. 28.
25 Антропова, М.В. Интернет-технологии в журналистике / М.В. Антропова // Знак : проблемное поле медиа-
образования. – 2012. – № 2. – С. 85.
26 Дзялошинский, И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И.М.
Дзялошинский. – М. : Престиж, 2006. – С. 48.
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1) СМИ, публикации которых созданы пользователями.27 В

отечественной практике это было представлено проектом РИА Новости «Ты –

репортер», который закрыли в мае 2014 г.

2) Также существует ряд интернет-изданий, где часть материалов пишет

редакция, состоящая из профессиональных журналистов, а часть публикаций

принадлежит пользователям. «Тексты, написанные не журналистами, а теми,

кто не принимает непосредственного участия в создании массового

информационного продукта, а также любительские фотографии и видео»28

носят название User Generated Content (UGC), или контент, собранный

пользователями.29 Это важнейшие революционные изменения, начавшиеся в

2000 году и происходящие на данный момент, в сфере СМИ. UGC в настоящее

время имеет огромное значение не только на сайтах интернет-СМИ, блогах, но

и в социальных сетях, которые являются важной частью информационного

медиапространства.30 Но роль журналистов в производстве и отборе

информации остается по-прежнему высокой.

В России пользовательских контент составляет значительную часть

материалов таких ресурсов, как электронное периодическое издание «Ридус»

(www.ridus.ru), ежедневный интернет-журнал Look At Me (www.lookatme.ru),

интернет-издание «Частный Корреспондент» (www.chaskor.ru). Новостной

портал LifeNews (lifenews.ru) покупает свидетельства очевидцев, присланные

через специальное мобильное приложение на адрес сайта, а также предлагает

выполнить редакционное задание за денежное вознаграждение. Только

пользовательский контент публикует редакция проекта «Мобильный репортер»

(mreporter.ru), также предоставляя возможность пользователям либо самим

присылать материалы, либо выполнять редакционные задания.

27 Сергеева, Л.И. Трансформация информационной среды Великобритании под влиянием социальных медиа
/ Л.И. Сергеева // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2013. – №4. – С. 86.
28 Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для студентов ВУЗов / Под ред. М. М. Лукиной. – М.
: Аспект Пресс, 2010. – С. 28.
29 Баранова, Е.А. Формы организации и проблемы использования UGC на газетном сайте [Электронный
ресурс] / Е.А. Баранова // Медиаскоп. – 2014. – №2. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/node/1531.
30 Жуков, А. С. Пользовательский контент в новых социальных медиа / А. С. Жуков // Молодой ученый. –
2014. – №3. – С. 98.

www.ridus.ru
www.lookatme.ru
www.chaskor.ru
http://www.mediascope.ru/node/1531
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Таким образом, в отличие от традиционных медиа, где роль аудитории

достаточно пассивна, в интернет-СМИ становится возможным реализовать

такое сотрудничество редакции и пользователей, при котором именно

аудитория будет занимать активное положение в производстве информации.

Подобное взаимодействие СМИ и пользователей предполагает новый подход к

пониманию роли читателей в коммуникативном процессе.

1.4 Роль аудитории в процессе производства информации

Интернет – это многогранная коммуникационная среда. Сеть

видоизменяет классическую схему «источник-сообщение-получатель», и теперь

каждое звено в этой цепочке может варьироваться. Источником может быть как

частное лицо, так и группа журналистов, сообщением – журналистский

материал или текст сообщения в чате, а получателем – как один человек, так и

многомиллионная аудитория.31 Теперь к журналистской деятельности может

иметь отношение почти каждый, кто умеет пользоваться фотоаппаратом,

камерой или интернетом.

Аудитория – совокупность тех, к кому обращаются СМИ и кто

воспринимает обращенную к нему информацию.32 По замечанию

американского исследователя Дэна Гилмора, одного из самых известных

теоретиков гражданской журналистики, люди, в прошлом называемые

аудиторией, становятся участниками процесса производства информации.33

Разная степень и качество активности потребителя (члена гражданского

общества) – ключевой момент в фиксации и номинации новых ее направлений.

Эта активность абсолютна в гражданской журналистике, где гражданин-

журналист (он же потребитель) является главным участником процесса. Во

всех ответвлениях гражданской журналистики принципиально важна

активность потребителя-гражданина, выступавшего зачастую при прежней

31 Антропова, М.В. Интернет-технологии в журналистике / М.В. Антропова // Знак : проблемное поле медиа-
образования. – 2012. – № 2. – С. 85.
32 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 309.
33 Gillmor, D. We the Media. Grassroot Journalism By the People, For the People [Электронный ресурс] //
O’Reilly.com: электрон. Каталог. – 14.07.2004. – Режим доступа : http://oreilly.com/catalog/wemedia/
book/index.csp.

http://oreilly.com/catalog/wemedia/
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модели как нижнее звено вертикальной коммуникационной цепочки СМИ. Ему

отбирали новости, его информировали, его мнение учитывали, но его

собственное участие и собственно производство новостей не предполагалось.

Сегодня же размеры и степень этого участия принципиально выше – и в новых

формах журналистики, и даже в тех СМИ, которые мы сегодня называем

традиционными или старыми. Соответственно и выше степень участия

гражданина-потребителя в гражданском обществе.34

Исследователь О. В. Копылов, однако, утверждает, что журналистика как

профессия сегодня по-прежнему не имеет альтернативы. Цифровая эпоха

растворила уникальную прежде роль журналиста в обществе, сделав эту

профессию доступной не единицам, а сотням тысяч коммуникантов, которые

выходят на большие аудитории со специально изготовленной информацией. Но

в обществе остается запрос на производство социально-значимой информации,

которая будет перепроверена, проанализирована и доставлена по всему спектру

доступных каналов потребителю. На данный момент все эти функции в едином

комплексе способны реализовать только профессиональные журналисты.

Именно журналист остается главной точкой притяжения в медиасистеме,

потому что он социально заряжен, ориентирован на получение истины.35

По мнению Е.А. Зуевой, изменение роли аудитории в процессе

трансформации социального института прессы носит дуалистичный характер. С

одной стороны, пользователи способствуют повышению эффективности

функционирования этого социального института, а с другой – именно наличие

обратной связи допускает появление новых вызовов, связанных с

последствиями отрицательного девиантного поведения.36

34 Пак, Е.М. Краудсорсинг как современная модель обмена и управления информацией в сетевых СМИ /
Е.М. Пак // Управленческое консультирование. – 2014. – № 2. – С. 153.
35 Копылов, О.В. Особенности творческой деятельности журналиста в условиях медиаконвергенции
[Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. филол. наук / О.В.  Копылов ; Алт. гос. ун-т. – Барнаул., 2013.
– Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-tvorcheskoi-deyatelnosti-zhurnalista-v-
usloviyakh-mediakonvergentsii.
36 Зуева, Е.А. Трансформация социального института прессы в условиях развития интерактивных масс-
медиа [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. социол. наук / Е.А. Зуева. – Ростов н/Д, 2004. – Режим
доступа: http://www.dslib.net/soc-struktura/transformacija-socialnogo-instituta-pressy-v-uslovijah-razvitija-
interaktivnyh-mass.html.

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-tvorcheskoi-deyatelnosti-zhurnalista-v-
http://www.dslib.net/soc-struktura/transformacija-socialnogo-instituta-pressy-v-uslovijah-razvitija-
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Джеймс Суроветски в своей книге подчеркивает, что не всякое

обращение к массовому читателю приводит к появлению качественного

медиапродукта, даже если читатели проявляют активность. Описывая эффект

«мудрой» толпы (wise crowd), он говорит о необходимости поиска

разнообразия и независимости мнений и взглядов. В противном случае,

массовый характер проекта может только увеличить дисбаланс информации в

пользу той или иной позиции.37

Однако, традиционная деятельность журналиста, когда редакционная

команда состоит из автономных единиц, теперь должна перестроиться на

смешанный формат с тесным взаимодействием с читателем и с техническими

специалистами. Это предопределяет необходимость использования

инновационных технологий работы журналиста с окружающей медиасредой, в

частности, краудсорсинга, облачных технологий, баз данных.38

Новые формы работы с читателями, где они являются не только

потребителями информации, но и ее производителями с трудом применяемы в

деятельности традиционных СМИ, нежели в онлайн-изданиях. Роль аудитории

в создании контента наиболее ярко проявляется именно в интернет-медиа, где

активно развивается гражданская журналистика.

Итак, мы выяснили, что гражданская журналистика предполагает

аудиторию как сотворца, а не только потребителя. Благодаря Интернету и

онлайн-изданиям в частности, населению предоставляются удобные платформы

для выражения общественного мнения. Это стало возможным благодаря

мультимедийности, интерактивности и гипертекстовости, которыми в

комплексе обладают сетевые СМИ. Аудитория сайтов при этом будет

значительно отличаться от аудитории других изданий. Из сообщества

получателей она перерождается в сообщество производителей информации.

Некоторые исследователи считают гражданскую журналистику обобщающим

37 Surowiecki, J. The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective Wisdom
Shapes Business, Economies, Societies and Nations / J.  Surowiecki., 2004. – P. 58.
38 Мясников, И.Ю. На пути к конвергентной модели издания: освоение технологии краудсорсинга / И.Ю.
Мясников, Е.М. Тихонова // Журналис. ежегодник. – 2013. – № 2/2. – С. 43.



24

понятием, платформой для нескольких видов журналистики. Рассмотрим их в

следующей главе.
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2 МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

2.1 Гражданская журналистика и краудсорсинг

Как говорилось в прошлой главе, использование понятия «гражданская

журналистика» довольно проблематично в связи с разобщенным пониманием

этого термина. Существует множество моделей, которые исследователи

отождествляют с гражданской журналистикой или же вообще, считают ее

обобщающей. В данной работе мы подробно рассматриваем интерактивную и

коллаборативную журналистики, поскольку именно они отвечают требованиям

гражданской журналистики. Также, для наиболее лучшего понимания

функционирования этого типа журналистики рассмотрим краудсорсинг как

основной инструмент гражданской журналистики, поскольку именно

краудсорсинг – это явление, благодаря которому становится возможным

задействовать ресурсы «толпы» (аудитории).

Краудсорсинг, как и гражданская журналистика, начал активно

распространяться с развитием коммуникационных технологий, и в частности

Интернета.

Журналист сайта «Lenta.ru» С. Рублев в своей статье «Гражданская

журналистика на службе интересов общества» отмечает, что гражданская

журналистика получила широкое распространение с развитием Интернета.

Любой человек, имеющий в своем арсенале устройство с функциями фото или

видеосъемки и запечатлевший любопытную новость, а после выложивший ее в

Интернет может быть назван гражданским журналистом.39

Исследователь А. Е. Базанова утверждает, что с появлением гражданской

журналистики среди активных пользователей сети стал популярен

расследовательский жанр. Отсюда возникает возможность использования

краудсорсинга как инструмента гражданской журналистики в новых медиа,

39 Рублёв, С. Гражданская журналистика на службе интересов общества [Электронный ресурс] // Lenta.ru :
офиц. сайт 18.05.2005. – Режим доступа : http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs.
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которые способны трансформировать жанр расследовательской журналистики

в интернете.40

Краудсорсинг в настоящее время активно развивается в качестве модели

для решения любого вида проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, так и

перед государством и обществом в целом. Термин «краудсорсинг» впервые

введён писателем Джеффом Хау в 2006 году. В своей книге «Краудсорсинг.

Коллективный разум как инструмент развития бизнеса» он пишет:

краудсорсинг (crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing – «использование

ресурсов») – передача некоторых производственных функций неопределённому

кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, часто

координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных

технологий.41

Испанский социолог Мануэль Кастельс считает, что краудсорсинг

расширяет границы гражданской журналистики и включает в себя широкий

спектр практик, которые используют возможности «коллективного разума»

собирать и проверять информацию, рассказывать истории или осуществлять

функции выбора в производстве новостей.42

«Главный принцип краудсорсинга прост: если цель – поиск нового ответа

на вопрос, то шансы обнаружить оригинальное решение куда выше при участии

тысячи человек, чем при задействовании десятка» (Базанова А. Е.).43

Отечественные исследователи считают, что появление краудсорсинга

представляет собой обновление методологии редакционного сбора и обработки

информации. Журналисты могут обратиться с просьбой к членам читательского

сообщества собрать данные, отследить событие (как в момент происшествия,

40 Базанова, А.Е. Возможности использования краудсорсинга в гражданской журналистике / А.Е. Базанова,
В.А. Тулисова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия : Литературоведение, журналистика. – 2014. –
№ 4. – С. 114.
41 Хау, Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса: пер. с англ. / Дж. Хау. –
М. : Альпина Паблишер, 2012. – С. 30.
42 Кастельс, Мануэль. Переосмысление журналистики в сетевую цифровую эпоху [Электронный ресурс] /
Chaskor.ru : офиц. сайт. – 06.06.2014. – Режим доступа : http://www.chaskor.ru/article/manuel_kastels_
my_hotim_sozdat_ pul_znanij_36227.
43 Базанова, А.Е. Возможности использования краудсорсинга в гражданской журналистике / А.Е. Базанова,
В.А. Тулисова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия : Литературоведение, журналистика. – 2014. – №
4. – С. 115.

http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs
http://www.chaskor.ru/article/manuel_kastels_
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так и после него), проанализировать документы, используя свое экспертное

знание, и с другими просьбами о помощи.44

Нельзя отрицать, что в краудсорсинге кроется развитие гражданской

журналистики. Многие зарубежные исследователи, как например, Э. Яр в

«American Journalism Review», говорят о краудсорсинге как о принципиально

новой технологии, способной поставить на службу журналистике

«коллективный разум».45

Краудсорсинг позволяет собрать больше необходимой информации за

короткие сроки с минимальными финансовыми затратами. Он может быть

полезен не только в гражданской журналистике, но и в журналистике в целом.

Для того, чтобы разобраться, в возможностях, которые предоставляет

краудсорсинг, рассмотрим его основные виды и функции.

Есть множество классификаций краудсорсинга. Мы остановимся на той,

которую предлагает исследователь Е. М. Пак. В зависимости от типа задач и

участников их решения выделяют следующие виды краудсорсинга в СМИ:46

а) Crowd searching – коллективный поиск информации. Данный метод

краудсорсинга стал успешно развиваться благодаря развитию новых

информационных технологий. Сейчас подобного рода проекты можно

встретить как в традиционной журналистике, так и в сетевой. Например, на

ВГТРК «Россия 24» есть программа «Мобильный репортер», а на канале НТВ

— «Чрезвычайные происшествия», которые строятся на том, что люди, ставшие

очевидцами каких-то событий, сами присылают заснятые фрагменты в

редакцию для их обнародования. Но самое широкое развитие данное явление

получило в интернет-журналистике.

44 Мясников, И.Ю. На пути к конвергентной модели издания: освоение технологии краудсорсинга / И.Ю.
Мясников, Е.М. Тихонова // Журналис. ежегодник. – 2013. – № 2/2. – С. 45.
45 Yahr, E. Crowded House. News organizations turn to crowdsourcing to get readers more involved in the
newsgathering process [Электронный ресурс] // American Journalism Review. – 2012. – Режим доступа :
http://www.ajr.org/Article.asp?id=4406.
46 Пак, Е.М. Краудсорсинг как современная модель обмена и управления информацией в сетевых СМИ /
Е.М. Пак // Управленческое консультирование. – 2014. – № 2. – С. 155.

http://www.ajr.org/Article.asp
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б) Crowd creation (народное творческое сознание) – это перспективное

направление в краудсорсинге, позволяющее обеспечить процесс генерации и

поиск эффективных решений креативными и перспективными идеями. В

России самым ярким и популярным примером такого краудсорсинга на

телевидении была программа «Сам себе режиссер» (1992), где основной

контент состоял из народного творчества обычных телезрителей.

в) Crowd funding – социальный ресурс. Понятие «краудфандинг»

трактуется как модель/платформа коллективного сотрудничества людей,

которые добровольно объединяют свои денежные средства через сеть для

финансирования и поддержания развития благотворительных проектов, акций и

фондов.

г) Crowd voting (народное голосование) – данный тип краудсорсинга

редко используют как самостоятельный метод получения информации, обычно

он является дополнением к вышеперечисленным типам. Сетевая журналистика

часто использует данный метод в своей повседневной работе, обращаясь к

аудитории с просьбой помочь им, вывесив опрос в социальной сети или

«голосовалку».

Нас интересует первый вид краудсорсинга – коллективный поиск

информации. Именно он обладает следующими функциями:

− расширяет круг вовлечения людей для сбора информации, от

местного сообщества до всей страны;

− оптимизирует использование ресурсов;

− создает новые механизмы формирования информационной картины

мира;

− снижает стоимость координации коллективных действий;

− создает новые возможности для взаимодействия между

формальными и неформальными структурами.

Таким образом, краудсорсинг в журналистике оптимизирует работу

редакции, предоставляет ей дополнительные ресурсы для поиска и получения



29

информации. Краудсорсинг сейчас встречается во многих интернет-СМИ и

начинает появляться в качестве самостоятельных проектов на телевидение.

Теперь рассмотрим как работает краудсорсинг в качестве инструмента

гражданской журналистики.

В 1991 году очевидец из Лос-Анджелеса, имевший при себе камеру,

заснял видео о том, как семь полицейских жестоко избивали Родни Кинга.

Никто не знал тогда, что видео, сделанное гражданским журналистом, в конце

концов, станет явлением в мире новостей.

Когда происходит крупное новостное событие, аудитория может помочь

быстро получить необходимые для публикации данные. Для этого нужны

активные, заинтересованные граждане, желающие принять участие в

освещении этой истории. Необработанные данные, которые они предлагают,

могут стать основой материала.

В обзоре Института Пойнтера Д. Иглс дает определение краудсорсингу в

журналистике как передаче задач, традиционно осуществляемой силами

профессионального журналиста, широкой общественности.47

Поэтому в контексте журналистики, цель которой – собирать

эксклюзивную и сенсационную информацию, краудсорсинг может принимать

разные формы. Он может не только включать процесс обмена информацией,

ресурсами, ценными кадрами, но и возможность написания рецензий к

фильмам, совместное обсуждение документов, написание текстов,

тематические проекты по сбору информации по определенным темам и многое

другое.48 В данном случае читатели выступают не только в качестве

потребителей контента, но и как создатели информации. Рассмотрим подробнее

некоторые формы краудсорсинга.

Одна из таких форм – это новый формат новостей, которые

автоматически генерируются из социальных сетей. Естественно, такая

47 Eagles, D. Crowdsourcing [Электронный ресурс] // Poyner Institute. – 17.09.2007. – Режим доступа :
http://www.poynter.org/archived/webspeak /84517/crowdsourcing.
48 Пак, Е.М. Краудсорсинг как современная модель обмена и управления информацией в сетевых СМИ /
Е.М. Пак // Управленческое консультирование. – 2014. – № 2. – С. 154.

http://www.poynter.org/archived/webspeak
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информация нуждается в тщательном анализе и проверке. Сегодня существует

множество новых информационных каналов, которые собирают контент из

социальных сетей, освещая, таким образом, самые интересные темы.

Например, на телеканале «Al Jazeera» выходит специальная программа

«The Stream», которая стала связующим звеном между традиционными

новостями и социальными медиа и очень быстро набрала популярность среди

молодёжи. Контент для программы собирается из различных сетей с помощью

платформы «Storify».

CBS News запустила интернет-проект «What’s Trending» - еженедельный

интернет-выпуск новостей, взятых исключительно из социальных сетей. Кроме

того, зрителей поощряют писать в твиттере свои вопросы и комментарии во

время программы.

Другая форма – когда материалы журналисты не ищут сами, их

присылают социально-активные граждане, которые в результате сами

формируют контент проекта. Однако роль журналистов при этом не сводится к

минимуму: в их поле деятельности входит, отбор, анализ и редактирование

поступающей от граждан информации.

Интернет становится платформой для реализации краудсорсинга, так как

предоставляет возможности для посредничества между той или иной группой

людей или организацией, которые преследуют ту или иную цель и

непосредственно широкой публикой, которая может помочь достичь этой цели.

В Интернете возможно создать платформы, которые позволяют реализовывать

поставленные задачи с помощью партнерства между потребителями и

производителями информации.49

Такое взаимодействие СМИ и аудитории предполагает новый подход к

пониманию роли читателей/зрителей в коммуникационном процессе. Теперь не

журналисты формируют новостную ленту, а сами потребители информации,

отбирая при этом то, что действительно интересно и необходимо аудитории.

49 Интервью с создателем проекта «Карта помощи» Григорием Асмоловым. Мобилизовать сетевой «крауд»
[Электронный ресурс] // Lenta.ru : офиц. сайт. – 29.10.2011. – Режим доступа : http://lenta.ru/articles/2011/
10/28/crowdsource.

http://lenta.ru/articles/2011/
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Принцип, где читатели сами становятся авторами новостных материалов,

является основополагающим для гражданской журналистики и ее форм.

2.2 Сущность интерактивной журналистики

По словам А. М. Шестериной, интерактивность в журналистике

предполагает аудиторию как сотворца, который выступает не объектом

манипулирования и дезинформации, а равноправным субъектом

информационного взаимодействия – тогда сама журналистика обретает

качественно новые черты и достигает высоких степеней развития.50

В настоящее время можно говорить о значении понятия «интерактивная

журналистика», которое открывает свой смысл, если дополнить

интеракционизм как исследовательский подход деятельностным подходом, т.е.

если рассмотреть взаимодействие людей по типу «стимул - реакция» как

момент продуктивной деятельности, стержневая структура которой (субъект,

средства и предмет, преобразуемый в продукт) таким образом «удваивает

себя». В сфере авторского журналистского творчества при этом

обнаруживается целая группа жанровых моделей, особенности которых

основаны именно на таком «удвоении». Продукт творчества в данном случае

включает в себя, помимо отражения каких-либо реалий объективного мира, и

отражение самих актов прямой и обратной связи, в ходе которых об этих

реалиях становится известно. Соответственно, субъект деятельности тоже

оказывается образованием совокупным: с одной стороны, это журналист как

создатель информационного стимула, с другой - представитель аудитории,

порождающий реакцию (или наоборот). Все это означает, что среди жанров

авторского журналистского творчества сформировались такие, в основе

которых лежит процесс вовлечения в производство массовых информационных

продуктов тех, кому эти продукты предназначаются.

Отсюда значение термина «интерактивность» как «сотворчество». Это

позволяет обозначить группу жанровых моделей, о которых идет речь,

50 Шестерина, А.М. Основы творческой деятельности журналиста: учебное пособие / А.М. Шестерина. –
Тамбов : Изд-во Томского гос. ун-та, 2004. – С. 87.
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понятием «интерактивная журналистика», рассматривая ее как особый вид

авторского журналистского творчества.51

По мнению Г. В. Лазутиной, еще одно значение понятия

«интерактивность» применительно к журналистике сформировалось в процессе

осознания специфики технически опосредованного аудиовизуального общения

как особого типа коммуникаций. Благодаря бурному развитию новых

коммуникационных технологий, позволивших интенсифицировать контакты

радийных и телевизионных редакций с аудиторией, возникла возможность

наблюдаемого оперативного взаимодействия журналистов с представителями

аудитории, выступающего как акт программируемой прямой и обратной связи.

Эффект, производимый таким взаимодействием, спровоцировал

использование интерактивности как имманентного качества аудиовизуальных

коммуникаций в роли технологического приема, допускающего имитацию

интерактивного взаимодействия. Тем самым у понятия «интерактивность»

появилось еще одно значение. Интерактивное голосование, интерактивные

опросы в ходе телепередач – примеры использования интерактивности как

телевизионной технологии.52

Однако, если говорить об интерактивности того или иного объекта

реального мира, опираясь на интеракционизм – подход, объясняющий

взаимодействие людей как непрерывный диалог по типу «стимул – реакция»,

мы с неизбежностью должны будем признать, что журналистика по

определению относится к классу явлений интерактивных. Создавая массовые

информационные потоки, вбирающие в себя одновременно тексты для

аудитории и тексты от аудитории – сигналы прямой и обратной связи, она

обеспечивает обществу как системе ту меру социального участия, которая

укрепляет его устойчивость.53

51 Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества : учебное пособие для ВУЗов / Г.В. Лазутина, С.С.
Распопова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 285.
52 Там же. – С. 288.
53 Распопова, С.С. Технология работы журналиста над интерактивными текстами / С.С. Распопова // Вестник
Челябинского гос. ун-та. – 2013. – №14. – С. 141.
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За основу мы возьмем определение «интерактивной журналистики» как

журналистики не только для аудитории, но и с участием аудитории.

Под влиянием интерактивных медиа социальный институт прессы

переходит от преимущественно однонаправленной коммуникативной модели

взаимодействия с аудиторией к модели предусматривающей широкое

использование технологий обратной связи.54

В следствии этого, современная журналистика как форма

коммуникативной практики, развивающаяся совместно с глобальным проектом

информационного общества, приобретает ряд качественно новых свойств. В

частности, в медиапространстве утвердилась и расширяется зона интернет-

журналистики, обладающей свойствами гипертекстовости и интерактивности.

Наблюдается также усиление влияния интернет-журналистики на печать,

телевидение и радио. В журналистских проектах усиливается значение

использования обратной связи.55

Исследователь А.А. Калмыков утверждает, что интерактивность и

гипертекстовость журналистской продукции определяет особенности ее

восприятия, понимания и производства, которые должны учитываться

современной журналистикой в целом, а не только интернет-журналистикой. В

этом плане интернет-журналистику можно рассматривать как «полигон, на

котором отрабатываются новые формы журналистской деятельности».

В интернет-изданиях наиболее ярко проявились свойства

гипертекстовости и интерактивности свойственные интерактивной

журналистике. Такие же особенности присутствуют и в коллаборативной

журналистике

2.3 Сущность коллаборативной журналистики

54 Зуева, Е.А. Трансформация социального института прессы в условиях развития интерактивных масс-
медиа [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. социол. наук / Е.А. Зуева. – Ростов н/Д, 2004. – Режим
доступа: http://www.dslib.net/soc-struktura/transformacija-socialnogo-instituta-pressy-v-uslovijah-razvitija-
interaktivnyh-mass.html.
55 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А.  Коханова. – М. : Юнити-Дана, 2005. –
С. 34.

http://www.dslib.net/soc-struktura/transformacija-socialnogo-instituta-pressy-v-uslovijah-razvitija-
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Протомодель коллаборативной журналистики была предложена

известным британским публицистом и писателем, бывшим редактором «World

Entertainment News Network» (WENN) Дэвидом Эндрюсом еще в 1984 году.56

Он назвал ее «концепция независимо работающих информационных групп».

Она должна была быть организована в виде компьютерной сети, в которой

каждый участник будет работать в соответствующей его сфере интересов

группе. Подобные группы должны были бы касаться самых разных тем.

Каждый раз, когда член группы редактировал бы статью, извещения об этом

приходили бы остальным членам группы, давая возможность отредактировать

и внести дополнения. По желанию, автор мог бы поделиться этим с другими

группами, которых могло бы это заинтересовать. Таким образом, в этой сети

каждый являлся бы и автором и издателем одновременно.

Согласно определению исследователя И. И. Мартинес-Мояно,

«коллаборация» – это процесс совместной деятельности, например, в

интеллектуальной сфере, двух и более человек или организаций для

достижения общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение

и достижение согласия. Как правило, этот процесс требует наличия

руководящего органа, при этом форма руководства может быть и общественной

при сотрудничестве равноправных членов децентрализованного общества. 57

Согласно определению, которое предлагают исследователи А.В.

Пустовалов и И.А. Березина, коллаборативная журналистика (collaborative

journalism, буквально – общая, или совместная журналистика) – направление,

предполагающая объединение усилий нескольких (или даже многочисленных)

участников-добровольцев. Это концепция, ставшая возможной благодаря

Интернету, сведение воедино поисков информации и ее публикации

добровольцами. В отличие от обычных журналистов с их дедлайнами и

установкой на создание завершенной новости, такие журналисты могут

56 Andrews, D. The I.R.G. Solution : Hierarchical Incompetence and How to Overcome It / D. Andrews. – London. :
Souvenir Press, 1984. – P. 253.
57 Martinez-Moyano, I.J. Exploring the Dynamics of Collaboration in Interorganizational Settings / I.J. Martinez-
Moyano // Creating a Culture of Collaboration: The International Association of Facilitators Handbook. – 2006. –
P. 70.
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развивать или критически разбирать новость постепенно, добавляя что-то к уже

имеющемуся.58

Такого рода журналистика практикуется как профессионалами, так и

журналистами-любителями: главное тут – установка на совместный труд, а не

принадлежность к определенному СМИ.

Исследователи также отделяют коллаборативную журналистику от

других современных направлений. Так, не стоит ее смешивать с комьюнити-

журналистикой и социально-активной журналистикой, практикуемых

профессионалами. Первая сосредоточена исключительно на освещении

локальных событий, вторая, с ее философией и практикой, рассматривает

журналистов скорее как участников жизни общины, чем беспристрастных

наблюдателей. Коллаборативная журналистика сходна, но не идентична

интерактивной журналистике (interactive journalism), где пользователь вносит

свой вклад в создание профессиональной новости, комментируя ее или ведя

диалог с журналистом.

Выделяют две разновидности коллаборативной журналистики:

– линк-журналистика (link journalism) предполагает внедрение в текст

новости гиперссылок на внешние веб-источники, чтобы дополнить контекст

сообщения и создать «новую архитектуру новости».

– вики-журналистика (wiki journalism, приставку «wiki» принято

истолковывать как аббревиатуру от английского “What I Know Is…”) позволяет

любому пользователю создавать или редактировать публикацию таким же

образом, как это принято на различных информационных вики-ресурсах

(«Википедия», «Викиликс» и пр.). Классическими примерами вики-

журналистики являются ресурсы «Wikinews», «NewsVine», «Indymedia». 59

Журналист «New York Times» Брайан Стелтер утверждает, что

коллаборативная журналистика уже активно используется различными

58 Пустовалов, А.В. Новые формы журналистики во взаимодействии с гражданским обществом / А.В.
Пустовалов, И.А. Березина // Вестник Московского университета. Серия 10 : Журналистика. – 2013. – №1. –
С. 47.
59 Сахаровская, Л.В. Роль СМИ в формировании в российском обществе атмосферы толерантности / Л.В.
Сахаровская // Вестник Бурят. гос. ун-та. – 2012. – №10. – С. 221.
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способами. Например, «Wikinews», новостной сайт со свободным контентом

позволяет своим пользователям редактировать или создавать новую историю.

Некоторые популярные новостные сайты используют подход коллаборативного

журнализма в своих публикациях через сбор новостей из других источников.

«The Washington Post» также разработали политический сайт, который

ссылается на контент с других новостных сайтов. NBC ссылается на местные

газеты, радиопередачи, онлайн-видео и блоги с местных источников. Статьи,

написанные персоналом NBC, не отделяют от ссылок с внешних сайтов. «New

York Times» в свою очередь представила функцию Times Extra website, которая

показывает ссылки на другие источники. Другие сайты используют элементы

коллаборативной журналистики путем сбора новостей. Например, «NewsVine»

на своем сайте дополняет статьи «Associated Press» историями от пользователей

и блогами.60

В США, Джорджия, город Мейкон находится университет Мейсера, при

котором существует Центр коллаборативного журнализма (The Center for

Collaborative Journalism (CCJ). Это уникальная партнерская программа между

университетом, «The Telegraph» и «Georgia Public Broadcasting». Центр

совмещает студентов, сотрудников факультета, и ветеранов журналистики,

работающих в одной новостной студии. С помощью учебной модели,

основанной на взаимодействии с профессионалами, студенты вступают в

сообщество журналистов, используя самые современные цифровые

инструменты, и покидают программу с портфолио из опубликованных работ.61

Журналистика не только для аудитории, но и с участием аудитории тесно

пересекается с термином «партиципарная коммуникация».

2.4 Связь моделей гражданской журналистики и партиципарной

коммуникации

60 Stelter, B. Mainstream News Outlets Start Linking to Other Sites [Электронный ресурс] // New York Times. –
13.10.2008. – Режим доступа : http://www.nytimes.com/2008/10/13/buseness/media/13reach.html.
61 Сайт Центра коллаборативного журнализма на базе университета Мейсера [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://ccj.mercer.edu.

http://www.nytimes.com/2008/10/13/buseness/media/13reach.html
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Исследователь И. Д. Фомичева называет способность СМИ действовать в

двустороннем режиме партиципарностью.62

Е.И. Морозова дает такое определение партиципарной коммуникации –

это коммуникация, основанная на принципе возможности прямого доступа

общественности к производству и распространению информации по каналам

массовой коммуникации. Главный принцип партиципарной коммуникации в

преимущественном определении содержания материалов: о нем (читателе,

слушателе, зрителе), для него, с его участием. При этом аудитория

рассматривается не как объект журналистского влияния, но как субъект

гражданского участия в решении важных социальных проблем с помощью

средств массовой информации.63

Хорошим примером является «Шарлоттский проект», который был

описан выше.

Исследователи партиципарной коммуникации отводят СМИ ведущую

роль в организации взаимодействия с читателем. Она проявляется, в том числе,

и в выработке нового языка, новых рубрик, отхода от шаблона. Аудитория

СМИ должна чувствовать, что действия журналистов определяются не

властями, а интересами читателей.

Как отмечают исследователи партиципарной журналистики, печатные

СМИ проигрывают в этой сфере СМИ электронным. Именно в Интернете

пользователи наиболее полно могут выстраивать медиадиалог.64

Сегодня термин «масс-медиа» противопоставляется термину

«партиципарные медиа», под которыми понимаются разнообразные новые

формы журналистики, которых объединяет одно – установка на соучастие

62 Фомичева, И.Д. СМИ как партиципарные коммуникации [Электронный ресурс] : автореф. дис. … доктор
филол. наук в форме науч. докл. / И.Д. Фомичева. – М., 2002. – Режим доступа :
http://www.dissercat.com/content/smi-kak-partitsiparnye-kommunikatsii.
63 Морозова, Е.И. Коммуникации в современном мире [Электронный ресурс] / Е.И. Морозова // Проблемы
массовой коммуникации : материалы всерос. науч. практич. конф. – Воронеж, 2006. / под. ред. В.В.
Тулуповой. – Воронежс. гос. ун-т. – Воронеж, 2006. – Режим доступа : http://jour.vsu.ru/edition/
thesis/05_06.pdf .
64 Фомичева, И.Д. СМИ как партиципарные коммуникации [Электронный ресурс] : автореф. дис. … доктор
филол. наук в форме науч. докл. / И.Д. Фомичева. – М., 2002. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/
content/smi-kak-partitsiparnye-kommunikatsii.

http://ccj.mercer.edu
http://www.dissercat.com/content/smi-kak-partitsiparnye-kommunikatsii
http://jour.vsu.ru/edition/
http://www.dissercat.com/
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читателя, на стирание границ между производящим новость и читающим ее, на

совместное создание и редактирование новостей.65

Первым, кто выдвинул такое противопоставление был Дэн Гилмор, автор

революционного труда «Мы – медиа». Именно ему принадлежит мысль о том,

что нынешняя журналистика «эволюционирует от лекции к беседе».66

Социальная активность аудитории в партиципарных медиа является

неотъемлемой частью как для гражданской журналистики, так и для ее форм –

коллаборативной и интерактивной. Технология краудсорсинга работает на том

же принципе.

Однако даже при всех необходимых условиях возникают некоторые

трудности связанные с применением элементов партиципарной коммуникации.

Эти трудности подчеркивают как отечественные журналисты и исследователи,

так и зарубежные.

2.5 Проблемы реализации гражданской журналистики

На данный момент формы гражданской журналистики, вызывают все

большую настороженность со стороны профессионального журналистского

сообщества. Владимир Познер в одном из своих интервью сделал довольно

резкое замечание: «Интернет – это место, где обмениваются мнениями и

спорят, но не журналистика. Гражданской журналистики быть не может, как и

гражданской медицины».67 Для того, чтобы считаться доктором, равно как и

журналистом, человеку недостаточно лишь увлекаться этим занятием.

Необходимо быть профессионалом в своем деле».

Исследовательница из Северо-Западного университета (США) М. Уэлдон

подчеркивает, что раньше редакторы определяли, что мы должны читать:

новость не была обязана быть интересной, если она важна. Сегодня стены

65 Пустовалов, А.В. Новые формы журналистики во взаимодействии с гражданским обществом / А.В.
Пустовалов, И.А. Березина // Вестник Московского университета. Серия 10 : Журналистика. – 2013. – №1. –
С. 49.
66 Gillmor, D. We the Media. Grassroot Journalism By the People, For the People [Электронный ресурс] //
O’Reilly.com: электрон. каталог. – 14.07.2004. – Режим доступа : http://oreilly.com/catalog/wemedia/
book/index.csp.
67 Открытая лекция Владимира Познера о журналистике в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://pozneronline.ru/2013/05/4772.

http://oreilly.com/catalog/wemedia/
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между потребителем и производителем новости стали зыбкими, кое-где

баррикады полностью рухнули, и гражданские журналисты стали влиять на

параметры новостей, сотрудничая не только на собственных веб-ресурсах, но и

в обычных СМИ.68

В связи с этим обозначилась одна из основных проблем реализации

коллаборативной журналистики в медиапространстве – это достоверность и

качество поступающей от гражданских журналистов информации.

Марк Глейсер, сотрудник «Online Journalism Review», одного из

авторитетнейших международных изданий, в своей статье приводит разные

мнения по этому поводу.69

Так, журналист «Syracuse Post-Standard» Ал Фасольдт заявил, что если

источнику нельзя доверять – он не должен использоваться. Ответственность

журналиста – быть достоверным. Это означает, что его источники должны быть

надежными.

Росс Мейфилд, исполнительный директор ресурса «SocialText», полагает,

что подъем коллаборативной журналистики может привести к существованию

статей, позволяющих журналистам взаимодействовать с другими источниками

и читателями. «Предположим, что репортеры делились бы содержимым своих

заметок открыто. Если бы они делились источниками, меньше информации

терялось бы впустую. Если бы вопрос авторства перестал быть настолько

важен, и включал в себя людей вне редакции».

Но достоверность информации – очередной барьер для подобного

подхода. Например, если бы одно из онлайн-изданий предоставило

возможность редактирования статьи для людей с возможностью добавлять

«горячие» новости о текущих событиях, то мы бы получили тысячи различных

точек зрения, но никакой возможности проверить новую информацию на

достоверность.

68Weldon, M. The Changing Nature of News. 21st Century Communication. A Reference Handbook /ed. by William
F. Eadie / M. Weldon. – Vol.1 & 2. – Los Angeles.: 2009. – P. 34
69 Glaser, M. Collaborative Conundrum: Do Wikis Have a Place in the Newsroom? [Электронный ресурс] // USC
Annenberg: Online Journalism Review. – 10.09.2004. – Режим доступа : http://ojr.org/ojr/glaser/1094678265.php.

http://pozneronline.ru/2013/05/4772
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Есть и более осторожные мнения. Так, Элизабет Лоли, доцент факультета

информационных технологий Рочерстерского института, заявляет, что верит в

коллективную мощь гражданских журналистов, но не уверена, что избавление

от авторства будет эффективным в журналистской среде.70

Исследователь О. А. Евтуш считает, что исключительное упование на

альтернативную (гражданскую) модель журналистики может привести к другой

крайности – потере медиаотраслью своих институциональных основ. И эта

угроза вполне реальна. Автор подчеркивает, что в данном случае наиболее

эффективным и безболезненным сценарием развития событий является

определение оптимальной конфигурации элементов профессиональной и

гражданской журналистики.71

Отечественный исследователь О. В. Красноярова считает, что у народных

журналистов есть определенные преимущества перед СМИ: масштабность сети

корреспондентов, независимость, заинтересованность аудитории не в

информации, а в коммуникативном контенте (возможность обсудить материал с

автором). Однако у гражданских журналистов есть и недостатки – это

отсутствие прав и государственной защиты профессиональных журналистов.72

Швейцарский исследователь Дэниэл Перрин из Университета прикладной

науки (Цюрих) встает на защиту современных форм гражданской

журналистики, считая их перспективным направлением развития журналистики

в целом. «Сейчас онлайн-издания находятся на пике популярности. Реакция

общественности на материалы в интернете также становится более активной,

нежели ранее. Это развитие необратимо. И, как обычно это бывает в

журналистике, все, кто понимают, как развить существующую технологию

новостей до беспрерывного потока, пользуются огромным спросом.

70 Glaser, M. Collaborative Conundrum: Do Wikis Have a Place in the Newsroom? [Электронный ресурс] // USC
Annenberg: Online Journalism Review. – 10.09.2004. – Режим доступа : http://ojr.org/ojr/glaser/1094678265.php.
71 Евтуш, О.А. Традиционные медиа и гражданская журналистика: конфигурация сопряжения на примере
Ground Report / О.А. Евтуш // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия : История, филология. – 2011. – Т. 10. – № 6.
– С. 68.
72 Красноярова, О.В. Гражданская журналистика как стимул развития профессиональной журналистики /
О.В. Красноярова // Науч. журн. Байкальск. гос. ун-та. Серия : Вопросы теории и практики журналистики. –
2013. – С. 125.
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Стремительные перемены требуют многого от медиа и журналистов – быть

достаточно гибкими, чтобы подстраиваться под новые обстоятельства».73

Отечественный исследователь Брахман Г.А. придерживается следующей

позиции: «Традиционно считается, что производство новостей –

квалифицированный труд, и, следовательно, вся общественно-значимая

информация добывается и разрабатывается специально обученными

специалистами, исключительно ориентированными на отбор качественной

информации. Однако коллаборативная среда может справляться с такой

функцией в полном соответствии с критериями общественной значимости. В

такой среде каждый ее участник становится автором только по праву

случайного, уникального соприкосновения с окружающей реальностью,

которая в реальном времени становится актуальностью, получающей

социальную редакцию. Кроме того, она наполнена специалистами в различных

предметных областях, иногда имеющих уникальный пространственный и

временной доступ».74

Он также предлагает методику, при которой недоверие к информации

можно свести к минимуму. Критерии отбора поступающей информации

должны быть разработаны с использованием междисциплинарного подхода, и

включать методы распознавания когнитивной тенденциозности к способу

восприятия и обработки информации, поведенческих искажений,

вероятностных искажений, социальных искажений, ошибок памяти. Каждый

гражданский журналист в итоге должен иметь свой идентификатор,

демонстрирующий, насколько ему можно доверять как автору. Присваивать

такие идентификаторы должна независимая коллегия.

Итак, мы выяснили, что гражданская журналистика и ее формы

предполагают аудиторию как сотворца, автора собственных материалов, а не

только потребителя. В полной мере этим требованиям удовлетворяет

73 Perrin, D. Shaping The Multimedia Mindset: Collaborative Writing In Journalism Education / D. Perrin // The
WAC Clearinghouse and Parlor Press. – 2012. – №1. – P. 389.
74 Брахман, Г.А. WIKI-онтологизация: мегатренды прогрессивного медиаобразования / Г.А. Брахман //
Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия : Филология. Социальные коммуникации. –
2011. – Т. 24. – №4. – С. 218.
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коллаборативная и интерактивная журналистика, которые реализуются в

основном с помощью Интернета. Благодаря всемирной паутине и онлайн-

изданиям в частности, населению предоставляются удобные платформы для

выражения общественного мнения. Это стало возможным из-за

мультимедийности, интерактивности и гипертекстовости, которыми в

комплексе обладают сетевые СМИ. Такое размытие границ между аудиторией

и редакциями приводит к определенным проблемам, которые связаны с

достоверностью материалов и профессионализмом гражданских журналистов.

Эти проблемы характерны для партиципарных медиа, под которыми

понимаются разнообразные новые формы журналистики с установкой на

соучастие читателя, совместное создание и редактирование новостей. Как

пример партиципарного медиа, вобравшего в себя элементы гражданской

журналистики и ее форм, рассмотрим разработанный нами мультимедийный

информационный интернет-проект «Citizen media».



43

3   МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ –

ПРОЕКТ «CITIZEN MEDIA»

3.1 Примеры проектов с элементами гражданской журналистики

«Citizen media» – не первый проект в своем роде. Тем не менее, в России

немного СМИ, которые могли бы предоставлять читателям возможность

попробовать себя в роли полноценного журналиста, а не использовать его как

дополнительный источник информации. Однако попытки создания подобных

проектов прослеживаются даже на региональном уровне, например, раздел

«Народный репортер» на сайте газеты «Зейские огни» в г. Свободном. Там

читателям предлагается опубликовать свою собственную новость, наиболее

актуальные материалы появляются не только на сайте, но и в газете. А самые

активные авторы имеют шанс стать штатным корреспондентом издания.75

Поделиться новостью можно и на сайтах ИА «Амур.инфо» и «АСН24».

Но рассмотрим более масштабные проекты. Одним из первых

качественных был «Ты – репортер», где аудитория сама делала новости.

Проект «Ты – репортер» был запущен РИА Новости в 2010 году с целью

организации эффективной работы с пользовательским контентом. Любой

очевидец какого-либо яркого или необычного события повседневной жизни,

мог предложить свой материал для публикации на сайте проекта. Всего за

первый год существования, пользователи прислали более шести тысяч

материалов, около четырех тысяч из которых были опубликованы на сайте «Ты

– репортер». 25 марта 2014 года проект «Ты – репортер» прекратил свое

существование. С апреля 2014 года сайт не обслуживался. 24 июня сайт снова

разблокировали, но возрождать проект не стали.

«Ты – репортер» позволял загружать собственные интересные материалы:

фото, видео или текстовые сообщения, которые увидят и смогут оценить по

достоинству миллионы читателей по всему миру. При этом, в отличие от

75 Зейские огни : сайт общественно-политической газеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gzt-sv.ru.
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множества других сайтов, на которых выкладывается присланная

пользователями информация, проект «Ты — репортер» работал в соответствии

с правилами журналистского сообщества, а все публикуемые данные

проверялись на достоверность.

На сайте никогда не публиковались материалы рекламного характера,

пресс-релизы, материалы политических сил или партий, содержащие агитацию.

При этом качество присылаемых материалов оставалось на высоком уровне: не

публиковались фото и видео низкого качества, если они не являлись

иллюстрацией к срочному и важному событию.

В проекте была широко развита обратная связь. Имелась своя

«Виртуальная планерка», где был чат для гражданских журналистов,

корреспонденты могли обсуждать, предлагать новость или выполнять задание

редакции, участвовать  в конкурсах. Самые «опытные» имели возможность

получить журналистское удостоверение «Ты – репортера». Были также

разработаны этические правила, своеобразный кодекс гражданских репортеров.

Свой журналистский навык пользователи могли повысить с помощью уроков

на сайте. За высокие рейтинги материалов авторам начисляли баллы, которые

можно было обменять на ценные призы или на интенсивный курс обучения по

специальной программе РИА Новости.

«Ты – репортер» был уникальным, независимым проектом, заложившим

основы функционирования гражданских СМИ в России.

Следующий проект, который функционирует и по сей день – агентство

гражданской журналистики «Ридус».

Проект «Ридус» стартовал 1 сентября 2011 года и существует до сих пор.

Тогда же на сайте появилась первая статья «Зачем нужен «Ридус», где редакция

сразу обозначила миссию агентства – развитие гражданской журналистики.

Создатели подчеркивали принципиальное отличие «Ридуса» от блогосферы:

цель – привлечь людей именно к созданию новостей, максимально сократить

путь от автора к читателю. Ни один блогохостинг не предложит начинающему

репортеру немедленный доступ к многотысячной аудитории. У «Ридуса» же это

http://www.gzt-sv.ru
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заложено в структуре сайта.76 Создатель проекта – фотоблогер Илья Варламов,

в редакцию вошли бывшие сотрудники многих важных российских сетевых

изданий.  Изначально, основную часть контента выдавала редакция. В апреле

2013 в «Ридусе» было назначено новое руководство. После этого проект вводит

предварительную проверку материалов, которые гражданские журналисты

хотят разместить на сайте. «Ридус» объясняет такое решение тем, что «многие

пользователи по-своему трактуют понятие гражданской журналистики, путая

его с блогерством». Но материалы ни в коем случае не редактируются. «Ридус»

по-прежнему позиционирует себя как «агентство гражданской журналистики».

Проект начинал свой путь как ресурс для развития и популяризации

гражданской журналистики, помощи начинающим авторам и фоторепортерам в

поиске своей аудитории. С какого-то момента редакция проекта должна была

превратиться из основного производителя контента во вспомогательную

структуру, задача которой – обеспечение максимальной объективности

освещения любой темы. Что и произошло в нынешнем времени.

«Ридус» – это довольно удобная платформа для гражданских

журналистов. На сайте хорошо налажен поиск, информацию можно

сортировать как по рубрикам, так и по критериям «самые читаемые», «самые

обсуждаемые» и т.д. Удобная система рейтинга не по пятибалльной шкале, а по

принципу «нравится» – «не нравится», на наш взгляд, добавляет

объективности. Одна из особенностей «Ридуса» – это возможность

возвращаться к своим материалам пока они не были опубликованы, так

называемые раздел «Черновики» в личном кабинете. Если новость не срочная,

это позволяет пользователям довести ее до ума или дополнить новыми

фактами. Еще одна удобная функция – оповещение о новых комментариях к

материалу, что обеспечивает мгновенный отклик автора и обеспечивает

интерактивность. Редакция на сайте выполняет функцию верификации и отбора

материала, как и в любом другом проекте подобного рода. Однако у «Ридуса»

76 Ридус : агентство гражданской журналистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.ridus.ru.
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нет кодекса для начинающих журналистов, но есть «Правила публикации»,

которые содержат в себе элементы кодекса и свод правил о том, как нужно

оформлять новость.

Опыт этого издания интересен нам, поскольку он наглядно показывает,

как сделать так, чтобы ресурс оставался информационным СМИ а не

уподобился блогосфере.

Что касается зарубежных проектов, то рассмотрим международный  сайт

для гражданских журналистов «Ground Report», который успешно

функционирует до сих пор.

Сайт был запущен в 2006 году. Его основателем стала Рэйчел Стерн –

американский журналист. Основной идеей сайта стало объективное отражение

событий, происходящих во всем мире, поскольку Стерн считала, что

зарубежные СМИ искажают информацию. Сейчас сайт имеет более 7000

пользователей, около 30 добровольцев-редакторов, которые корректируют

новости из 170 стран мира. Язык сайта – английский, соответственно

присылаемые статьи должны быть на этом языке. Статьи «Ground

Report» цитируют «BBC», «Time», «The Guardian», «Huffington Post», а также

упоминаются в различных правительственных отчетах. 77

Интересным для нас представляется система редактирования и отбора

материалов. В «Ground Report» есть главный редактор, который несет

ответственность за проверку входящих статей. Он проверяет, удовлетворяют ли

эти материалы условиям, которые прописаны на сайте. Статьи, содержащие

порнографию, клевету, ненависть, нетерпимость или спам не допускается по

умолчанию. На самом же сайте есть несколько разделов, помогающих

сориентироваться будущим журналистам: FAQ, «Рекомендации Ground

Report», «Советы по написанию статьи». Все они в купе содержат положения

кодекса журналистов.

77 GroundReport : международный сайт для гражданских журналистов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.groundreport.com.

http://www.ridus.ru
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Помимо главного редактора  есть и редакторы-добровольцы. Они

обладают специальными правами на редактирование статей в плане

грамматики, орфографии и содержания. Также они могут добавлять и удалять

ссылки. Некоторые из редакторов-добровольцев служат в качестве наставников

для студентов и начинающих журналистов.

В «Ground Report» гражданская журналистика сочетается с

профессионализмом. После создания материала, он проверяется редакторами-

добровольцами, а материалы репортеров из «белого списка» публикуются без

проверки. Система рейтингов позволяет выделить самые популярные и

интересные материалы. Репортеры, занимающие самые высокие позиции в

конце месяца получают денежную премию. При всем при этом авторы

сохраняют права на свои работы, сайт предлагает несколько лицензий Creative

Commons.

Верификация на сайте происходит как за счет самоуправления, так и при

соблюдении профессиональных стандартов. Так, например, в «белый список»

может попасть репортер, чья личность установлена в реальной жизни.

Хорошим бонусом будет, если у него уже имеются публикации в других видах

СМИ, которые может оценить редакция. Редакция предоставляет свободу в

публикации контента, но с условием наличия руководящего и модерирующего

органа.

Для дополнительной рубрикации материалов на сайте существуют

группы, по типу сообществ в социальных сетях, куда могут вступать

зарегистрированные пользователи. Финансирование в проекте осуществляется

благодаря пожертвованиям посетителей сайта.

Исследователь О.А. Евтуш пишет о том, что в 2011 г. американский сайт

«Sourse Watch» публикует список ресурсов гражданской журналистики,

состоящий из 146 наименований. Это СМИ функционирующие в 18 странах

мира, а также те, которые носят глобальный характер. Но их число постоянно

http://www.groundreport.com
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меняется.78 Недолговечность платформ для гражданских журналистов – это

печальная тенденция, связанная со многими причинами, в том числе и

экономическими.

Приведем в пример британский сайт «BLOTTR». В мае 2011 г. рано

утром никому не известный ресурс опубликовал сообщение об обнаружении

бомбы в центре Лондона, опередив, таким образом, ведущие СМИ

Великобритании на три часа. В течение дня новость дополнялась

многочисленными фотографиями и уточнениями очевидцев. Публикация

редактировалась в формате Википедии, т.е. любым желающим, что

обеспечивало оперативность работы. Команда сайта смогла собрать и оформить

многочисленные поступающие сообщения в полноценную новость. В 2013

проект опубликовал свою последнюю новость. Сайт закрылся по неизвестным

причинам, хотя ему пророчили большое будущее.79

Благодаря тому, что мы рассмотрели, как реализуются элементы

гражданской журналистики в других проектах, стало возможным четко

представить концепцию собственного издания «Citizen media».

3.2 Концепция проекта «Citizen media»

Как уже говорилось ранее, гражданская журналистика реализуется

преимущественно в Интернете. Онлайн-СМИ имеют больше возможностей для

предоставления аудитории способов выражения общественного мнения,

нежели газеты, радио или телевидение. Поэтому в этой главе мы представим

собственный мультимедийный информационный интернет-проект «Citizen

media», в котором будут объединены исследуемые нами черты гражданской

журналистики.

1. Цель проекта «Citizen media» – стать платформой для выражения

общественного мнения, предоставив эту возможность гражданским

78 Евтуш, О.А. Традиционные медиа и гражданская журналистика: конфигурация сопряжения на примере
Ground Report / О.А. Евтуш // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия : История, филология. – 2011. – Т. 10. – № 6.
– С. 69.
79 Рачинский, С. BLOTTR: Гражданская журналистика в действии [Электронный ресурс] / Media Sapiens:
офиц. сайт. – 18.01.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/blottr_
grazhdanskaya_ zhurnalistika_v_deystvii.

http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/blottr_
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журналистам, но при этом оставаться полноценным новостным СМИ. «Citizen

media» видится нам как ресурс для развития и популяризации именно

гражданской журналистики, где читатели сами становятся авторами своих

материалов. Также сайт будет предоставлять обширные возможности для

фотокорреспондентов и видеооператоров.

2. Целевая аудитория – это люди с активной гражданской позицией,

которые стремятся выражать общественное мнение, непредвзято отражать

действительность и ищут ресурс, позволяющий им это сделать. Аудитория

проекта не ограничена политическими, профессиональными, тематическими и

другими критериями, как и возрастными. Потенциальными посетителями сайта

являются рускоязычные пользователи интернета, с образованием выше

среднего, различным социальным статусом и уровнем дохода. На

первоначальном этапе, наши читатели и авторы – это жители Амурской

области. С постепенным развитием проекта планируется расширить круг

аудитории до федерального масштаба. Наш ресурс позволяет любому

пользователю интернета стать гражданским журналистом и развиваться в этом

ремесле.

3. Обратная связь с аудиторией заложена в специфике проекта. После

регистрации на сайте гражданским журналистам открывается широкий спектр

возможностей взаимодействия друг с другом и с редакцией. Нажав на кнопку

«Предложить новость», пользователь может приступить к созданию

собственного оригинального контента. После ему доступны оповещения о

комментариях к материалу, обсуждение статьи с другими «народными

журналистами». Если читатель заметил ошибку в материале другого

пользователя или нарушение прав, он может сообщить об этом в редакцию.

Раздел «Облако мыслей и предложений» представляет собой подобие

редакторской планерки, где гражданские журналисты могут общаться в

форуме, задавать вопросы редакции, предлагать собственные темы или

выполнять уже предложенные. Помимо этого сайт предусматривает бонусную

программу для самых активных корреспондентов, которая работает за счет
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участия пользователей в конкурсах, начислении баллов за активность и

рейтинга материалов. Интерактивным механизмом также является и

дополнительные уроки для улучшения навыков журналиста, расположенные на

сайте.

4. Технологически издание «Citizen media» представляет собой интернет-

сайт на платформе «WordPress». При запуске приобретается домен в зоне .ru,

который является платным хостингом. Управлением сайта и содержанием

занимаются модераторы и редакционный состав. Дополнительный контент

(видео и подкасты) размещаются на сторонних ресурсах, иллюстрации и тексты

– на самом сайте.

5. Организационная модель издания представляет собой редакцию,

расположенную в г. Благовещенске, которая состоит из 5 профессиональных

журналистов (редактор, корректор, корреспонденты) и 2 модераторов.

Первоначально основной контент сайта будет представлен материалами

редакции и другими профессиональными журналистами. Затем редакция

начнет выполнять свою основную функцию, как вспомогательной структуры –

это отбор, верификация и публикация материалов гражданских журналистов.

Наличие редакции как руководящего и цензурирующего органа необходимо,

прежде всего, для того, чтобы начинающее СМИ не превратилось в ресурс, где

пользователи публикуют свое личное мнение, не подкрепленное фактами,

зачастую необъективное, как это нередко происходит в блогосфере. После

популяризации сайта, состав редакции преобразится до числа, необходимого

для отбора и публикации поступающих новостей. Тогда же появляется

возможность выйти на федеральный уровень, а значит трансформирвать

редакцию в удаленную. При такой модели сами редакторы и модераторы, как и

гражданские журналисты, могут находиться в любой точке страны.

Что касается народных репортеров, то взаимодействие с ними будет

осуществляться на внештатной основе. Постоянный штат состоит только из

редакционной команды, а гражданские журналисты – это приходящие и

уходящие корреспонденты, т.е. фрилансеры. Тем не менее, для обеспечения
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стабильного функционирования ресурса на первоначальном этапе необходимо

3-5 стабильно пишущих авторов – социально активных граждан. Как уже

говорилось ранее, при недостатке материалов новостную ленту также будет

заполнять редакция, что позволит формировать общую картину дня даже при

минимальном числе постоянных авторов.

6. Структура и оформление. Прежде всего, сайт должен быть прост в

использовании и не отвлекать потенциального журналиста на посторонние

вещи. Это подразумевает под собой понятный каждому интерфейс и полное

отсутствие сторонней рекламы. При этом сайт должен быть ярким,

привлекающим внимание. Основное место занимает новостная лента,

убывающая во временном порядке. Основные разделы: «Главное»,

«Популярное»,  «Фоторепортажи», «Видеорепортажи», «Колумнистика»,

«Обзоры», «Конкурсы». Также пользователям доступен рубрикатор: новости на

политическую, экономическую, военную тематику, расследования и

спецрепортажи, происшествия, культура, общество, спорт, инновации, СМИ и

т.д. Дополнительно новости можно сортировать по критериям «самые

популярные», «самые читаемые», «самые обсуждаемые». Материалы с самым

высоким рейтингом попадают в раздел «Выбор читателей». Основная функция

«Предложить новость» позволяет зарегистрированным пользователям

создавать собственный контент на сайте. Для понимания гражданскими

журналиста особенностей создания новостей и работы репортера созданы

разделы «Кодекс гражданского журналиста» и «Правила публикации новости».

«Облако мыслей и предложений» – это основной раздел, обеспечивающий

обратную связь с аудиторией. Дополнительными особенностями сайта

являются также балльная система премирования и уроки для начинающих

журналистов, собранные и сгруппированные на сайте.

7. Содержательная модель. Поскольку «Citizen media» представляет

собой информационное интернет-СМИ, то и материалы на сайте будут

преимущественно информационных жанров: заметки, отчеты, репортажи,

хроника и т.д. С постепенным развитием ресурса, предлагается расширить
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возможности пользователей для создания аналитических, художественно-

публицистических материалов, обзоров, рейтингов и т.д. Конечно, прежде чем

перейти к этим журналистским жанрам, потенциальный автор должен

достигнуть определенного уровня развития и получить опыт работы с

информационными жанрами, что он и сможет сделать на нашем сайте.

8. Экономическая модель (в перспективе). Для запуска проекта и покупки

домена необходим стартовый капитал. Для этого мы можем воспользоваться

финансированием из фонда (например, «Фонд МИГ» – фонд развития

региональной журналистики), или использовать кредитование, лизинг. Также

можно применить современные способы поиска средств. Например,

краудфандинг, или народное финансирование – это коллективное

сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои финансовые

средства (как правило, через Интернет), чтобы поддержать деятельность других

людей или организаций. Широко известны случаи, когда благодаря

краудфандингу получали необходимое финансирование многие старт-апы. Еще

один известный способ – это франдрайзинг, или поиск инвестора, спонсора,

мецената. Но при данном расскладе есть вероятность зависимости от интересов

спонсора, что идет вразрез с идеей свободы выражения общественного мнения.

Для поддержания технического функционирования интернет-издания

предполагается использование системы пожертвований, при которой любой

посетитель сайта может поддержать проект, перечислив определенную сумму.

На первоначальном этапе для сайта будут использоваться бесплатные

легальные (или «белые») средства продвижения сайта. Постоянное добавление

уникального контента, созданного самими пользователями, простота и

нацеленность на аудиторию – это основной способ популяризации. В первое

время проект будет привлекать скорее авторов, чем читателей. После создания

широкой сети гражданских корреспондентов, оригинальное содержание

привлечет и публику. Также ресурс будет использовать раскрутку в соцсетях:

создание собственных сообществ, параллельное дублирование в них анонсов

новостей со ссылкой на сайт, призыв к репосту, распространению информации.
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Поскольку проект обладает развитой системой премирования, то продвижения

можно добиться за счет дополнительных баллов автору, который пригласит на

сайт друзей. После того, как проект закрепит свое положение в

медиапространстве, можно прибегнуть к другим способам популяризации

сайта: его регистрация в каталогах, размещение определенного процента

контекстной рекламы, взаимовыгодная реклама с другими авторитетными

сайтами.

Теперь рассмотрим подробнее как будет функционировать проект с

подобной направленностью. Для этого разберем структуру сайта  «Citizen

media».

3.3 Структура сайта «Citizen media»

Как уже говорилось ранее, ресурс должен быть прост и понятен каждому

пользователю, а также не отвлекать его от основной задачи – создания

новостей.

Основное место на странице занимает новостная лента, которая

представлена в виде блоков, а материалы в ней расположены по времени в

убывающем порядке, т.е. самые «свежие» вверху страницы. Главные и

актуальные темы дня вынесены над новостной лентой и переключаются

автоматически в виде слайдера.

В шапке расположены основные разделы сайта. Мы выделили, по нашему

мнению, самые необходимые для потенциального автора: это «Главное»,

«Популярное»,  «Фоторепортажи», «Видеорепортажи», «Колумнистика»,

«Обзоры» и «Конкурсы». Такое деление упрощает поиск по сайту и

предоставляет читателю возможность получать необходимый контент (пр.

только фото или только видеоматериалы). Необычен отдел «Конкурсы»,

поскольку там гражданским журналистам уже предлагается конкретная тема

(подробнее о функционировании раздела в следующем параграфе).

Там же рядом с разделами представлен обширный рубрикатор: новости

на политическую, экономическую, военную тематику, расследования и
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спецрепортажи, происшествия, культура, общество, спорт, инновации, СМИ и

т.д.

Дополнительно новости можно сортировать по критериям «самые

популярные», «самые читаемые», «самые обсуждаемые», что позволяет

подстроить сайт индивидуально под каждого пользователя. Подобное деление

представлено в агентстве гражданской журналистики «Ридус». На сайте

«Ридуса» представлена также удобная система рейтингов новостей, которую

мы переняли для своего проекта. Авторизованные пользователи, читая какой-

либо материал, могут оценить его положительно или отрицательно. Новости с

самым высоким рейтингом попадают в раздел «Выбор читателей», который

расположен сбоку от новостной ленты.

В «Citizen media» рейтинг есть и у авторов. Журналисты с самым

высоким рейтингом могут попасть в особый «список почетных авторов»

(подобный «белый список» есть в зарубежном издании «Ground Report»), где

они получают право вести собственную колонку, а также за активность им

начисляются баллы, которые можно потратить в разделе «Меняем баллы».

Подробнее об этом в следующем параграфе.

Перейдем к основному разделу проекта – «Предложить новость»,

который также расположен в шапке сайта. Предложить свой материал для

публикации могут только авторизованные или зарегистрированные

пользователи. Авторизоваться можно как с помощью e-mail, так и через

соцсети, что крайне удобно и избавляет от лишней волокиты. Авторизованные

пользователи могут зайти в свой профиль, редактировать информацию о себе,

посмотреть свои опубликованные материалы и комментарии к ним, а также

подписаться на рассылку. Важным элементом обратной связи здесь является

возможность включить функцию оповещения о комментариях под своими

статьями. Последнюю особенность мы почерпнули из издания «Ридус».

После данной процедуры открывается окно «Создание новости».

Будущему гражданскому журналисту необходимо заполнить несколько полей.
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Мы предлагаем автору три обязательных раздела: «Заголовок», «Лид» и

«Текст». Также пользователь может добавить фотографию для анонса

(наглядное объяснение) и дополнительно фотографии для репортажа. Новость

может пердставлять из себя только видео- или только фоторепортаж, но

заголовок и краткий комментарий - всегда обязательны. Непосредственно после

основного текста новости можно добавить ссылку на внешний источник (если

информация взята из другого СМИ или использовались дополнительные

источники информации) или прикрепить видео. Видео вставляются кодом с

внешних хостингов (пр. «YouTube»). Особенностью нашего сайта является то,

что он предполагает онлайн-трансляцию для гражданских журналистов, причем

не только текстовую, но и видео. Также автору предлагается добавить дату и

время описываемого события, место происшествия с возможностью отметить

на карте, дополнительные метки и указание, если работа присылается на

конкурс. Если есть такая возможность, необходимо вставлять гиперссылку на

похожий по теме материал, даже если он не принадлежит тому же автору, а

также ставить к материалу хэштеги для упрощения поиска материалов по одной

тематике. После завершения оформления новости нажимаем на кнопку

«Добавить новость», не забыв, конечно, ознакомиться и согласиться с

правилами публикации. После этого происходит переадресация на новую

страницу, где она попадает в черновики пользователя в личном  кабинете. Там

материал может храниться сколько угодно, с возможностью редактирования,

пока автор не решит его опубликовать. Тогда новость появится в модерации

сайта и будет доступна только редакторам и модераторам. Функция

черновиков, на наш взгляд, очень удобна, поскольку позволяет привести

новость к тому виду, какой ее хочет видеть сам автор. Эта идея также

принадлежит изданию «Ридус». После публикации материала автором,

редакция в течение суток принимает решение о размещении новости на сайте,

если она не нарушает норм законодательства или не является неподкрепленным

фактами материалом, необъективным рассуждением. Важным дополнением,

которое мы переняли у британского сайта «BLOTTR», является то, что любой
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зарегистрированный пользователь может дополнять чужую новость текстом,

фотографиями, видео, если у него имеется интересная информация по

конкретному событию. Этот принцип работает как «Википедия». Модераторы

проверяют дополнения к материалу и публикуют исправленную новость. Этот

механизм особенно важен во время оперативной работы с места события

гражданских корреспондентов.

Значимыми разделами сайта являются также «Кодекс гражданского

журналиста» и «Правила публикации новости», которые в очередной раз

предлагают прочесть пользователю в меню «Создания новости». Сами разделы

расположены также на главное странице, сбоку от основной ленты новостей.

«Кодекс гражданского журналиста», как и общепризнанный этический

кодекс журналиста, содержит в себе свод указаний, этических норм, которые

необходимо знать, чтобы осуществлять свою деятельность профессионально.

Администрация сайта настоятельно рекомендует следовать кодексу. В

противном случае, материалы, нарушающие кодекс, не будут опубликованы.

Свой кодекс содержится во многих мировых СМИ, и гражданские – не

исключение. Наш кодекс содержит пять простых правил:

1) Авторство. Гражданский журналист публикует только те материалы,

которые сделаны им самим, а не присваивает себе чужую работу;

2) Достоверность. Гражданский журналист сообщает правдивую

информацию о событии, не лжет и не искажает факты;

3) Верификация. Гражданский журналист не верит слухам, а полагается

только на факты;

4) Объективность. Гражданский журналист не придерживается взглядов

каких-либо политических сил, а материалы не носят агитационный характер;

5) Соблюдение законов. Материалы гражданского журналиста не

нарушают закон, права третьих лиц, не способствуют разжиганию религиозной,

расовой или межнациональной розни и не противоречат Конституции.

Таким образом, начинающему автору сразу объясняют, что журналистика

– ответственная профессия, требующая не только определенной подготовки, но



57

и соблюдения ряда правил. Это в очередной раз отличает профессиональную и

гражданскую журналистику от блоггинга.

«Правила публикации новости» – также необходимый свод правил в

оформлении текстов, для того, чтобы избежать разнузданное изложение

информации, рассуждений не по существу и т.п., что свойственно интернет-

текстам. Правила, как и кодекс, присутствуют не только в гражданских СМИ,

но и в изданиях, которые используют аудиторию как дополнительный источник

информации, призывая присылать материалы очевидцев. Поэтому в «Citizen

media» был разработан свой список требований к авторам:

1) Перед публикацией проверяйте свою статью на орфографию и

пунктуацию;

2) «Citizen media» – исключительно новостной сайт, а потому реклама в

материалах недопустима.

3) Новость не должна напоминать блог или сомнительное рассуждение о

какой-то проблеме, если оно не обосновано и не подкреплено фактами.

4) К каждому фото и видео должно следовать пояснение. Даже

фоторепортаж не может быть опубликован без краткого анонса,

рассказывающего о событии.

5) Избегайте слов «сегодня», «вчера», «накануне», т.к. материал теряет

проигрывает в точности и достоверности спустя некоторое время.

6) Следите за актуальностью вашей новости. Если подобный материал

уже опубликован на сайте, а в вашем не содержится принципиально ничего

нового, то он не попадет в ленту новостей.

И «Кодекс» и «Правила» не столько ограничивают пользователя, сколько

объясняют ему как нужно вести себя на сайте, дабы гражданское СМИ «Citizen

media» не превращалось в блог или форум. Такой контроль необходим с целью

урегулирования деятельности пользователей, которые могут неверно

трактовать смысл понятия «гражданская журналистика», что может привести к

большому количеству «новостей-мнений», характерных больше для

блогосферы, а не информационного издания. Фильтр новостей редакцией – это
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распространенная практика, которая реализуется во многих как отечественных,

так и зарубежных проектах. При этом сами материалы гражданских

журналистов не подвергаются изменению. Но роль журналиста-профессионала

по-прежнему остается высокой. Напомним, что, например, коллаборативный

подход к журналистике подразумевает наличие руководящего органа.

В одном из эталонов российских сайтов для гражданских журналистов

«Ты – репортер» существовал важный раздел, обеспечивающий обратную связь

с авторами-читателями. Он назывался «Виртуальная планерка». Последовав

примеру этого проекта-первопроходца на российском поприще, мы ввели свой

раздел «Облако мыслей и предложений». Там автор может предложить тему

будущего материала, обсудить ее с коллегами, или попросить помощи в поиске

темы. Там же можно задать вопрос редакции и уточнить статус своего

материала. Также в разделе расположен календарь, который информирует

пользователей о предстоящих новостных событиях. Благодаря этому

постоянные авторы могут оперативно получать информацию о необходимых

агентству материалах и планировать свою работу. Возможности этого раздела

целиком и полностью направлены на установление обратной связи с

гражданскими журналистами. Для постоянной связи с редакцией на сайте

опубликованы контакты и e-mail.

Еще одно нововведение «Ты – репортера» – «Удостоверение

гражданского журналиста», которое расширяет возможности автора, но уже за

пределами сайта. Оформив его, корреспондент обретает своеобразный

«пропуск», «удостоверение журналиста». Карточка подтверждает статус

участника проекта «Citizen media», а также позволяет запрашивать посильную

помощь в получении достоверной информации, доступ к которой не запрещен

законодательством РФ. К сожалению, реализация подобного замысла возможна

только при полноценном и долговременном функционировании проекта, а не

на начальном этапе.

«Ты – репортер» и «Ground Report» имеют на своих сайтах специальные

уроки по фотографиям, видеосъемке или написанию текстов от ведущих



59

журналистов. На нашем сайте таким разделом является «Мастер-классы». Там

содержатся видео- и текстовые обучающие материалы для начинающих

журналистов от практикующих профессионалов. Самые разнообразные статьи,

начиная с «как правильно снимать и фотографировать», заканчивая статьями о

том, как правильно строить аналитический текст. Все они призваны помогать

профессиональному становлению гражданских журналистов.

Разобрав структуру сайта, мы видим, что основными поставщиками

информации остаются гражданские журналисты, контент, в основном, идет от

пользователей. Также сайт обладает обратной связью с аудиторией в виде

удобной функции «оповещение о комментариях по почте», возможности задать

редакции вопрос напрямую, и целого раздела «Облако мыслей и предложений»,

где журналист может не только общаться с коллегами, но и получать задания от

редакции. Такое активное взаимодействие с аудиторией один из принципов

интерактивной журналистики. Также автор может брать за основу другие

источники (в том числе и статьи сайта), дополнять их своим текстом (не

забывая ссылаться на первоисточник) и публиковать новую доработанную

статью. Любой пользователь сайта может редактировать чужую новость,

дополняя ее новыми фактами, интересными подробностями и, после проверки

модераторами, эти дополнения могут быть опубликованы. Это очень удобный

способ создания новости при оперативной работе корреспондентов с места

события. Принцип дополнения и коллективного поиска информации является

главной чертой коллаборативной журналистики. Сюда также стоит отнести и ту

особенность, что автор может доработать свой текст позже, как на основе

отзывов читателей, так и по собственной инициативе. К тому же, редакция не

позволяет себе по собственной инициативе изменять материалы, присылаемые

на сайт, она лишь может не допустить их к публикации, если те нарушают

правила размещения или пользовательское соглашение. Все

вышеперечисленное является элементами гражданской журналистики. Для

того чтобы понять как наш проект будет реализовывать принципы гражданской

журналистики, рассмотрим функционирование проекта «Citizen media».
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3.4  Особенности функционирования проекта «Citizen media»

Согласно закону «О средствах массовой информации» сайт в интернете

не может являться СМИ, если он не был зарегистирован. Поэтому

первостепенным является регистрация нашего интернет-издания как средства

массовой информации.80

Для того чтобы сайт смог стать платформой для выражения

общественного мнения, оставаясь при этом информационным ресурсом, ему

необходимо решить следующие задачи:

1) Создать уникальный контент за счет отражения событий через

новостные материалы читателями для читателей;

2) Предоставить простор для творчества и свободы выражения мнений

гражданских журналистов, дать возможность публиковаться каждому

желающему;

3) Освещать то, что важно непосредственно читателям, даже если это

проблемы и регионы, которые не затрагиваются или затрагиваются частично в

других  СМИ;

4) Исключить предвзятость СМИ за счет плюрализма мнений;

5) Создать бизнес-модель для освещения локальных и федеральных

событий;

6) Соблюдать основные параметры для новостных сайтов: оперативность,

интерактивность, гипертекстовость и мультимедийность.

Уникальный контент сайта создается за счет присылаемых материалов

гражданских журналистов, которые не публикуются в большинстве изданий.

Особенность этих материалов еще и в том, что аудитория склонна доверять

скорее «журналистам из народа», нежели сотрудникам СМИ.

В проекте «Citizen media» не выделяют социальный статус, возраст

автора. Единственный критерий отбора – это качество присылаемой новости.

Это позволяет обеспечивать свободу выражения мнения всем желающим. В

80 Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. От 05.04.2016) «О средствах массовой информации». [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
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свою очередь качество материалов определяется по тем же требованиям,

которые предъявляются к текстам профессиональных журналистов:

– небанальность и новизна материала;

– точность, фактологичность;

– информационная насыщенность;

– декодируемость (восприятие и понимание текста аудиторией);

– релевантность (ценность информации для аудитории).

Свобода выражения мнения проявляется и в освещении новостей,

которые важны непосредственно аудитории. Автор, являясь, в том числе и

читателем, имеет возможность самостоятельно выбирать тему своего

материала, который, если соответствует требованиям, обязательно будет

опубликован. Актуальность новости на сайте определяется с помощью

рейтенговой системы и расширенного фильтра. Таким образом, читатель может

самостоятельно выбирать интересующий его контент.

Плюрализм мнений достигается за счет освещения событий разными

корреспондентами, что отличает принцип получения информации в

традиционных СМИ. На проекте «Citizen media» автор может высказать свою

точку зрения по какому-либо новостному поводу, даже если материал на эту

тематику уже был.

Что касается экономической стратегии функционирования, то

спланированная безнес-модель позволит сайту оставаться

конкурентноспособным даже среди традиционных СМИ.

И наконец, оперативность проекта достигается с помощью разветвленной

сети гражданских корреспондентов, предоставляя информацию глазами

очевидцев, фактически из первых уст. Интерактивность представлена в виде

раздела «Облако мыслей и предложений», где авторы могут общаться друг с

другом, задавать вопросы редакции, а также с помощью функции «оповещения

о комментариях» и возможности редактировать новости других авторов.

Гипертекстовость проявляется в виде обширного рубрикатора тем, а также

непосредственно ссылок в самих материалах и хэштегах по конкретной теме.

http://www.consultant.ru/
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Принцип мультимедийности, пожалуй, основной на сайте, позволяет

пользователям не ограничиваться только текстом, а дополнять его

фотографиями, собственными видео сюжетами, или напротив, создавать только

фоторепортажи и видеосюжеты с краткими пояснениями.

Решение этих задач обеспечивает стабильное и полноценное

функционирование проекта.

Теперь подробнее рассмотрим схему работы нашего издания и

дополнительные возможности сайта.

После того, как автор отправляет свою статью на редактирование, она

вычитывается в порядке очереди, корректируется или одобряется редакторами.

Контент материала проверяется на достоверность источников, подлинность

медиафайлов. Материалы опытных гражданских журналистов, которые

находятся в «списке почетных авторов», публикуются без проверки. Также

практически не редактируются краткие оперативные материалы, которые

присланы очевидцами с места происшествия. Редакторы не могут участвовать в

рейтингах авторов, но способны запретить материал к публикации. Таким

образом, осуществляется один из основных принципов гражданской

журналистики – свобода создания контента, но с наличием редактирующего

органа в лице профессиональных журналистов. При этом гражданский

журналист сохраняет авторское право на свои работы.

После публикации новости другие пользователи могут оценивать

материал положительно или отрицательно, есть счетчик просмотров, и

возможность обсуждать новость в комментариях. Новости с самым высоким

рейтингом попадают в раздел «Выбор читателей». Также пользователи могут

сообщить редакции о наличие ошибок или нарушений в материале. Если у них

имеется интересная информация, они могут дополнить материал другого

автора, как это происходит в "Википедии". Все это в свою очередь является

элементом коллаборативной журналистики.

Что касается рейтинга авторов, то он повышается за счет активности

гражданского журналиста. За плодотворную деятельность автору начисляются
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баллы, которые можно потратить в разделе «Меняем баллы». Система баллов

хорошо была развита в проекте «Ты – репортер», где их можно было обменять

на ценные призы или интенсивный курс обучения по программе РИА Новости.

В нашем проекте высокий рейтинг дает возможность попасть в «список

почетных авторов», который дает  право вести собственную колонку и

публиковать материалы без проверки редактора. Однако одного рейтинга

недостаточно, чтобы попасть в список. Туда попадают корреспонденты, чья

личность установлена и проверена. Для этого рассматривается анкета

гражданского журналиста, его биография, наличие публикаций в других СМИ,

их характер и качество, наличие в его творческой деятельности коммерческих и

рекламных текстов, а также был ли автор ранее замечен в плагиате.

Разберем также систему поощрения для гражданских журналистов.

Основные типы авторов на сайте – это журналисты, студенты факультетов

журналистики, блоггеры и рядовые пользователи. Рейчел Стерн, основатель

международного сайта для гражданских журналистов «Ground Report»,

выделяет следующие причины, почему люди присылают свои статьи на сайт81:

1. Для удовлетворения своего эго, осознания того, что их имя

упоминается в СМИ;

2. Заинтересованность в вознаграждении, получении призов;

3. Желание развиваться профессионально на журналистском поприще,

сформировать «портфолио»;

4. Вынуждены защищать личные/корпоративные и иные интересы, хотят

представить свою точку зрения на события;

5. Стремятся к самовыражению, ищут площадку, где они могут

рассказать о событии, свидетелями которых стали;

6. Хотят разместить материалы, которые были созданы для других

изданий, но не были опубликованы;

7. Желают внести вклад в решение какой-то проблемы.

81 Евтуш, О.А. Традиционные медиа и гражданская журналистика: конфигурация сопряжения на примере
Ground Report / О.А. Евтуш // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия : История, филология. – 2011. – Т. 10. – № 6.
– С. 71
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Для наилучшей мотивации гражданских журналистов в нашем проекте

разработано несколько механизмов поощрения.

Мы уже упоминали о системе рейтинга авторов. Помимо начисления

баллов, пользователи с самым высоким рейтингом в конце каждого месяца

должны получать денежную премию, которая отчисляется от доходов сайта.

Денежное ежемесячное вознаграждение есть, например, в международном

проекте «Ground Report».

Раздел «Конкурсы», где гражданские журналисты подготавливают свои

материалы на определенную тематику, подразумевает после подведения итогов

материальное или денежное вознаграждение, а также начисление

дополнительных баллов автору за участие. Победителю также присваивается

звание «Лучшего репортера проекта». Конкурсы проводятся с периодичностью

раз в 2-3 месяца. В разработке модели конкурсов мы использовали схожий

раздел в проекте «Мобильный репортер».

Потратить свои накопленные баллы авторы могут в разделе «Меняем

баллы». Там гражданскому журналисту объясняется, как их заработать и что за

них можно получить. Это своеобразная внутренняя валюта, которую можно

обменять на призы или путевки на семинары, мастер классы, форумы для

журналистов. Поэтому любой автор может стать участником балльной системы

премирования и не только публиковать свои материалы, но ещё и получать за

них вознаграждение.

Все эти механизмы, в конечном счете, способствует плодотворной и

качественной работе автора, а также поддерживают его заинтересованность в

том, чтобы участвовать в проекте.

Рассмотрев особенности функционирования и структуру проекта «Citizen

media», мы продемонстрировали модель интернет-СМИ для гражданских

журналистов, которая представляет собой ресурс с оправданной системой

фильтрации материалов, обширными интерактивными возможностями,

развитой системой поощрения авторов, а также различными инструментами для
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самореализации начинающих журналистов. Стоит отметить, что ресурс прост в

использовании, отлажена система поиска и тематическое деление материалов.

В проекте применяются и авторские механизмы гражданской

журналистики. Так в шапку сайта мы вынесли самые основные, актуальные для

гражданского журналиста разделы, которые обеспечивают моментальный

доступ к необходимой информации: «Главное», «Популярное»,

«Фоторепортажи», «Видеорепортажи», «Колумнистика», «Обзоры» и

«Конкурсы». В механизме создания новости мы выделили три главных аспекта:

заголовок, лид и основный текст, что позволяет не загромождать новость и

упрощает понимание гражданским журналистом принципа написания

материала. На сайте нами предполагается возможность ведения не только

текстовой трасляции (пр. через «Twitter»), но и видеотрансляций с места

события. К развитому инструменту сортировки материалов мы добавили поиск

по хэштегам, что предполагает создание авторами собственного внутреннего

рубрикатора. Также нами были разработаны обязательные кодекс гражданского

журналиста и правила публикации новости. На сайте планируется применять

систему коллективного редактирования, как на сайтах с системой «wiki». В

отечественных проектах подобный механизм не пользуется популярностью,

поэтому применение принципа дополнения новости на подобном сайте

является оригинальным.

Основное качество нашего проекта – это то, что издание представляется в

виде удобной платформы для выражения общественного мнения гражданских

журналистов. Чтобы подтвердить это, рассмотрим, как элементы гражданской

журналистики реализуются в «Citizen media».

3.5  Реализация элементов гражданской журналистики в проекте

Гражданская журналистика подразумевает под собой деятельность

репортеров-любителей, но при этом они не становятся только источником

информации для СМИ, а самостоятельно пишут свои материалы и публикуют

их. Таким образом, читатели превращаются в авторов собственных материалов.
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В проекте «Citizen media» полностью реализован этот принцип

гражданской журналистики. Редакция необходима только для того, чтобы

следить за качеством поступающих материалов, ни в коем случае не изменяя их

в угоду своим интересам.

Элементы интерактивной журналистики реализованы на сайте с

помощью раздела «Облако мыслей и предложений», где гражданские

журналисты могут общаться друг с другом, задавать вопросы редакции,

выполнять редакционные задания. К этому относится и система оповещения об

отзывах на материал. Бонусная программа также является своеобразным

интерактивным механизмом, как и дополнительные уроки для улучшения

навыков журналиста, расположенные на сайте.

Коллаборативная журналистика проявляется в виде возможности прямого

доступа к производству и распространению информации, позволяет

видоизменять новость, корректировать, дополнять материалы других авторов и

свои собственные. Благодаря мультимедийной платформе, гражданские

журналисты могут снабжать свои публикации различными ссылками,

медиафайлами и даже вести прямые трансляции. Таким образом, на сайте

реализуются оба вида коллаборативной журналистики, о которых говорилось в

прошлой главе.

Основополагающим в проекте является и применение технологии

краудсорсинга. «Citizen media» расширяет круг вовлечения людей для сбора

информации от местного сообщества до всей страны. Оптимизирует

использование ресурсов за счет вовлечение большого количества людей,

находящихся в разных точках страны, получая оперативную и разностороннюю

информацию, задействую при этом минимум сил редакционного состава.

Проект создает новые механизмы формирования информационной картины

мира. За счет того, что редакция публикует материалы гражданских

журналистов, практически не меняя их, аудитория больше доверяет авторам.

Аудитории не навязывается мнение конкретного журналиста, а потому

изменение в сознании происходит на ментальном уровне (самоосмысление).
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Аудитория сама формирует мнение о проблеме на основе увиденного и

услышанного, а значит и сама составляет картину мира. Текже наше СМИ для

гражданских журналистов создает новые возможности для взаимодействия

между формальными и неформальными структурами. Народные репортеры

благодаря этому проекту получают возможность быть замеченными другими

СМИ, получить полноценную работу, пополнить свое портфолио.

Таким образом «Citizen media» является партиципарным медиа, в котором

реализовались новые формы гражданской журналистики и основного ее

инструмента – технологии краудсорсинга.

Итак, презентовав наш проект, мы показали, что «Citizen media»

реализует на своей платформе основные принципы коллаборативной,

интерактивной и гражданской журналистики, а также технологии

краудсорсинга и является при этом платформой для выражения общественного

мнения. Сайт объединяет участников-добровольцев с целью сбора информации

и коллективного отображения объективной действительности. При этом он дает

им возможность читателям редактировать свои материалы, дополнять

ссылками на сторонние источники, помогать друг другу в поисках информации

и доработке материала и т.д. В проекте развита система обратной связи

представленная целым разделом, а также возможностью получать оповещения

о комментариях к своему материалу, выполнять задания от редакции, общаться

напрямую с другими корреспондентами и редакторами. Проект предоставляет

гражданским журналистам возможности создания собственных аналитических

материалов, видеосюжетов, фоторепортажей, обзоров. Качество и

достоверность материалов определяется непосредственно редакцией, которая

не видоизменяется их. Так решается острый вопрос о профессионализме

гражданских журналистов и качестве их материалов.

Проект «Citizen media» является удобной платформой именно для

развития гражданских журналистов, которые хотят научиться профессии и при

этом оставаться беспристрастными корреспондентами из народа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время разработки концепции, структуры и системы

функционирования интернет-проекта «Citizen media», мы пришли к следующим

выводам:

Во-первых, гражданская журналистика – это особый вид журналистики,

при котором аудитория является не только источником информации и её

потребителем, но и выступает сотворцом, самостоятельным автором

публикаций. Коллаборативная журналистика является формой гражданской,

при которой происходит объединение усилий нескольких участников-

добровольцев с целью создания информационного контента. То же касается и

интерактивной журналистики, при которой аудитория рассматривается не как

объект журналистского влияния, но как субъект гражданского участия в

решении важных социальных проблем с помощью средств массовой

информации. Краудсорсинг в журналистике – это инструмент, при котором

задействуются «ресурсы толпы» с целью достижения одной главной цели –

коллективного поиска информации. Краудсорсинг расширяет возможности

гражданской журналистики, позволяя использовать «коллективный разум»,

собирать и проверять информацию, задействуя новые ресурсы. Под

«партиципарными медиа» понимают новые формы журналистики, которые

объединяет стирание границ между аудиторией и производителями

информации для создания нвоостей.

Во-вторых, интернет-СМИ являются наилучшей платформой для

реализации гражданской журналистики, т.к. обладают свойствами

гипертекстовости, интерактивности и мультимедийности. Интернет-СМИ

позволяют создать широкую сеть гражданских корреспондентов, привлекать

авторов независимо от их образования, возраста или социального статуса.

Интернет-издания обеспечивают высокую оперативность по сравнению с

газетами, радио- или телевизионными программами, которые выходят в одно и
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то же время. Это особенно важно, поскольку гражданские журналисты,

зачастую, – это очевидцы событий и происшествий.

В-третьих, аудитория как участник процесса производства информации

перестает быть только потребителем. В отличие от традиционных медиа, где

роль аудитории достаточно пассивна, в интернет-СМИ становится возможным

реализовать такое сотрудничество редакции и пользователей, при котором

именно аудитория будет занимать активное положение в производстве

информации. Подобное взаимодействие СМИ и пользователей предполагает

новый подход к пониманию роли читателей в коммуникативном процессе как

основных создателей информационных продуктов, а не только потребителей.

В-четвертых, разобрав концепцию, структуру и функционирование сайта

«Citizen media», мы выяснили, что элементы гражданской журналистики в

проекте реализуются за счет гипертекстовости и интерактивности. Издание

предоставляет своим читателям возможность прямого доступа к производству и

распространению информации, позволяет дополнять, видоизменять новость.

Благодаря мультимедийной платформе, гражданские журналисты могут

снабжать свои материалы различными ссылками и медиафайлами. Понимание

читателя как полноценного корреспондента уже изначально заложено в

структуре сайта. Редакция при этом лишь отбирает материалы гражданских

журналистов, не видоизменяя их. Также в проекте развита обратная связь в

виде общения в комментариях, форуме для авторов, возможности общаться с

редакцией, задавать вопросы, получать задания, участвовать в конкурсах и

зарабатывать баллы. Дополнительно сайт содержит уроки для начинающих

журналистов от профессиональных работников СМИ.

В-пятых, «Citizen media» – это интернет-СМИ, где контент создают в

основном пользователи. Вопрос о непрофессионализме гражданских

журналистов решается предоставлением возможностей практиковаться в

журналистском ремесле. Редакция напоминает о правилах оформления и

структуре новостных сообщений с помощью разделов «Кодекс гражданского

журналиста» и «Правила публикации новости». Проблема достоверности
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публикаций становится менее острой. Это достигается за счет предъявления

требований со стороны редакции на объективность и достоверность, а также

непосредственное верифицирование каждого предложенного материала. Что

касается доверия автору – гражданскому журналисту, то здесь аудитория

склонна доверять скорее корреспондентам из народа, таким же, как она сама.

Визуально это можно проследить в виде рейтингов и количества просмотров.

Перспектива продолжения исследования связана с изучением темы

«Гражданская журналистика и ее проявление в медиасфере». На примере

проекта «Citizen media» мы показали, как можно в полной мере организовать

работу с аудиторией и добиться ее отклика. Поэтому не исключено, что в

скором будущем количество подобных СМИ в нашей стране увеличится, и они

будут развиваться еще более стремительно, чем их предшественники. Изучение

данного направления обладает актуальностью, новизной и перспективно для

работы.
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