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Аннотация: в статье рассматривается репортажная интерференция, которая обеспечивает 
такое наджанровое образование, как репортажность. Оно, в свою очередь, расширяет представле-
ния о жанровых границах и позволяет расценивать журналистские произведения как репортажные 
материалы, несмотря на то, что по своей природе они могут не относиться к указанному жанру.
Ключевые слова: репортаж, интерференция, жанры, теория журналистики, методы и приемы 
в репортаже.

Abstract: the author explores reportage interference. Reportage interference contributed to the emergence 
of a specific reportage formation, which is defined as a post‑genre formation. The reportage post‑genre form 
gives researchers an understanding of genre boundaries. It also allows you to review journalistic articles. As 
reportage materials, although they may not belong to the specified genre based on the accepted genre‑forming 
features.
Keywords: reportage, interference, genres, theory of journalism, methods and techniques in reporting.

В настоящее время в отечественной теории жур-
налистики существует несколько классификацион-
ных подходов в определении системы публицисти-
ческих жанров [1–4].

Жанровая концепция Л. Кройчика выделяется 
тем, что в ней нет традиционного деления жанров 
на информационные, аналитические и художествен-
но-публицистические группы, и, например, исследу-
емый нами репортаж находится в оперативно-иссле-
довательской группе, так как, по мнению ученого, 
в данном жанре первична не оперативная репрезен-
тация полученной информации, а то, как эта инфор-
мация будет осмыслена журналистом («…Процесс 
“пересмотра” жанровых границ привел к тому, что 
некоторые жанры — отчет, интервью, корреспонден-
ция, репортаж — перестали жестко атрибутироваться 
только как информационные или аналитические»[3, 

130]). А. Колесниченко делит репортаж на оперативный 
и тематический виды, выделяя подвиды в первом (ре-
портаж-новость, комментарийный репортаж, репор-
таж «после события» и др.) и во втором (специальный 
репортаж, репортаж-путешествие, репортаж-экспе-
римент и др.) [2, 72–74]. Исследователь Л. Ассуирова 
выстраивает свою парадигму: информационный ре-
портаж (в нем журналист констатирует факт и сопро-
вождает его сжатой оценкой), репортаж-«раздумье» 
(автор демонстрирует личное отношение к указан-
ным фактам за счет лирико-публицистических от-
влечений), аналитический репортаж (автор через 
анализ события и привлечения к анализу героев 
репортажа побуждает читателей самостоятельно 
сделать выводы о происходящем) и исторический 

репортаж (автор рассказывает о событии, которое 
давно произошло, и на котором он не присутствовал) 
[5]. Ю. Гордеев пишет об очерке-репортаже, понимая 
под ним отображение в журналистском материале 
«процесса сбора информации о предмете публици-
стического исследования» [6, 119], Е. Зеленина — 
о портретном репортаже, «который строится на на-
глядном отображении действительности, которое 
служит фоном для создания портрета человека как 
фиксации состояния общества» [7, 43].

Столь разные подходы к идентификации ре-
портажа и вычленению его компонентов в других 
жанрах во многом связаны с тем, что журналист-
ские образования по своей природе имеют высокую 
адаптивность к процессам, происходящим в меди-
асреде, сопряженные с перманентно меняющими-
ся предпочтениями аудитории и, как следствие, 
стремительно трансформирующимися подходами 
редакций, которые стараются удовлетворить воз-
никшие потребности читателей. Авторы исполь-
зуют проверенные приемы и методы при созда-
нии уникального журналистского продукта, что 
влечет размытие жанровых границ, так как один 
текст может вбирать в себя в себя черты различных 
жанров, что значительно усложняет дифференциа-
цию какого-то определенного образования. Так, из-
вестное наджанровое образование репортажность 
может проявляться в различных (изначально нере-
портажных) публикациях и служить инструментом 
создания в текстах предельной наглядности, кото-
рая позволяет погрузить аудиторию в описываемую 
ситуацию, явление, процесс. То есть репортажные 
черты могут встречаться как в корреспонденции, 
так и в статье, очерке, отчете и т. д.
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Например, в корреспонденции, предметом кото-
рой является проблемная ситуация, автор, стремясь 
выявить ее, применяет не только анализ, но и ре-
портажный метод, помогающий ярче и детальнее 
отображать ситуацию. В качестве примера можем 
привести авторский материал «Списать на пять» [8], 
в котором автор, проводя эксперимент, выяснял, мо-
жет ли студент сдать экзамен на отлично с микро-
наушником, если абсолютно не знает дисциплины. 
Для этого начинающий журналист — тогда еще сту-
дентка 2 курса — сдает экзамен с наушником, и у нее, 
разумеется, это получается. То есть в данном тексте 
проанализирована проблемная ситуация, выдвинуты 
предложения по ее решению (это признаки анали-
тического текста), но вместе с тем использован ре-
портажный стиль, который работает на погружение 
аудитории в описываемую ситуацию.

Полагаем, что репортажность является резуль-
татом жанровой интерференции, на которую влия-
ют методы и приемы, используемые журналистом 
при подготовке материала и образующие авторский 
стиль. Ведь как мы уже говорили, не только репортаж, 
но и другие жанры могут выходить за рамки уста-
новленных границ, при этом «вступать в реакцию» 
друг с другом, что приводит к появлению новых со-
держательно-формальных образований.

Но что понимается под «интерференцией» в жур-
налистике? Данный термин часто встречается в рабо-
тах по лингвистике, хотя и в эту научную область он 
пришел из физики, где под интерференцией понима-
ют «нелинейное сложение интенсивностей двух или 
нескольких волн, сопровождающееся чередованием 
в пространстве максимумов и минимумов интенсив-
ности» [9]. В лингвистике же данный термин часто 
используют, когда рассматривают специфику речи 
билингвов — людей свободно владеющих двумя и бо-
лее языками. Исследователь Луаиби Фаиз Рамадхан 
Луаиби определяет интерференцию в лингвистике 
как «отклонения от норм каждого языка, происхо-
дящие в речи билингвов в результате их знакомства 
с более чем одним языком, когда субъект-билингв 
использует или переносит элементы системы одно-
го языка в систему другого языка» [10]. Адаптируя 
данные определения под специфику журналистского 
творчества, можно говорить, что интерференция — 
это неразрывно связанный с действительностью 
результат проникновения компонента (–ов) одного 
жанрового образования в другое, который осущест-
вляется при контактировании жанров друг с другом 
и способен вызывать в них структурно-содержатель-
ные изменения.

Например, предмет «событие» подходит и для 
отчета, и для репортажа. Исследователь Ю. Гордеев 
разделяет события речевого характера (например, 
пресс-конференции) — они, по его мнению, чаще слу-
жат предметом отображения в отчетах — и события-
действия (митинги, учения и т. п.), которые ложатся 

в основу репортажа [11, 91]. Развивая эту мысль, мо-
жем добавить, что в действительности течение како-
го-либо события не так часто подчиняется строгим 
правилам, его бывает трудно спрогнозировать, а по-
тому такое деление может быть лишь условным. По-
ясним: событие, которое носит так называемый ре-
чевой характер, может включать действия, которые 
привлекут внимание журналиста. Пример этого мы 
видим в публикации «Пробки или пешеходы», пово-
дом для подготовки которого послужили обществен-
ные слушания в воронежском Доме архитектора [12]. 
На примере этого материала мы видим, что обсужде-
ние строительства дороги по ул. Шишкова прошло 
крайне эмоционально, что отражено в публикации. 
В ней заметны репортажные элементы, создающие 
«эффект присутствия»: например, журналист отме-
чает, что в помещении было жарко и многолюдно. 
Хотя в целом автор придерживается отчетной фор-
мы, фиксируя поэтапно ход события, развернутого 
во времени и пространстве. Поэтому в данном слу-
чае логично предположить, что в тексте проявля-
ется репортажность как наджанровое образование, 
то есть жанр отчета наделяется дополнительными 
репортажными чертами.

Добавим, что понятие «интерференция» нередко 
считают синонимом диффузии, под которой также 
понимают проникновение частей одного вещества 
в другое при соприкосновении[13]. В работе А. Кру-
тобережской и Я. Солдатовой, посвященной интер-
ференции как объекту психолингвистики, есть клю-
чевой момент, убеждающий в том, что эти понятия 
все же стоит разграничивать. Исследователи, ссы-
лаясь на авторитетного лингвиста Е. Верещагина, 
пишут, что интерференция может проявляться как 
речевая мутация (когда билингв использует компо-
ненты одного языка в другом, но языковая система 
при этом не затрагивается), либо как языковая диф-
фузия, когда происходят изменения в языковой систе-
ме, вплоть до перестройки этой систем [14]. То есть 
в журналистике интерференция как результат вза-
имопроникновения элементов одного жанра в дру-
гой может также происходить в двух направлениях: 
1) изменять отдельные компоненты системы, но при 
этом кардинальным образом эти изменения затраги-
вать систему не будут (жанровая мутация); 2) изме-
нять компоненты жанровой системы, что приведет 
к непосредственным изменениям в ней (жанровая 
диффузия). Иначе говоря, диффузия журналистских 
жанров может спровоцировать обновление жанровой 
системы вплоть до появления в ней новых жанров 
и исчезновения ранее принятых. Таким образом, мы 
полагаем, что интерференция включает в себя и му-
тацию, и диффузию, и это не позволяет ставить знак 
равенства между этими понятиями.

Поясним также, почему мы говорим именно 
об интерференции, а не о диффузии. О последней, 
на наш взгляд, было бы уместно говорить в том слу-
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чае, если бы хотя бы одна из существующих кон-
цепций публицистических жанров была бы аксио-
матичной и рассматривалась исследователями как 
каноническая. Подобного мы не наблюдаем, особен-
но сейчас, когда изменения в медиапрострастве про-
исходят столь стремительно. И поэтому о диффузии 
можно говорить лишь при тщательном изучении 
концепции того или иного автора, в чьих научных 
трудах мы, например, можем видеть, как меняется 
в его понимании жанровая система. Интерферен-
ция же позволяет рассматривать репортаж многоа-
спектно, не только как жанр, но и как наджанровое 
явление (репортажность), говорить о проявлении 
репортажного компонента в нерепортажных мате-
риалах, учитывая традиционные жанрообразующие 
признаки, но при этом выходить за их рамки.
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