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ских компаний: компьютерная техника Huawei и ZTE, Lenovo и Xiaomi, 
ASUS, бытовая техника бренда TCL, Midea, автомобили марки «Джи-
ли». Все перечисленные бренды успешно зарекомендовали себя на рын-
ке РБ, и роль белорусских СМИ в этом очень велика. В белорусских 
средствах массовой информации возрастает количество рекламы китай-
ских брендов, растет и количество наружной рекламы, рекламы на 
транспорте. Телевидение, радио, газеты, веб-сайты в своих сообщениях 
часто освещают деятельность китайских компаний и используются ки-
тайскими брендами в качестве канала рекламной коммуникации. Ана-
логичные коммуникационные потоки следует наращивать и белорус-
ским брендам, стремящимся выйти на рынок Китая.  

В рамках реализации инициативы «Один пояс – один путь» и разви-
тия международного взаимодействия СМИ очевидной становится важ-
ная роль средств массовой информации в формировании общественного 
мнения в сфере межгосударственного взаимодействия, во многом зави-
сящая от идеологической позиции СМИ и влияющая на динамику раз-
вития экономических отношений двух государств. Такие инициативы, 
как «Один пояс – один путь», играют важную роль в ходе реализации 
проекта Шелкового пути XXI века. 
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ЖАНРА РЕПОРТАЖА В ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 
Жанровая система украинской прессовой журналистики объединяет 

как традиционные жанры, возникшие в эпоху зарождения периодиче-
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ской печати (отчет, заметка, корреспонденция, репортаж), так и жанро-
вые разновидности, которые появились в процессе осовременивания 
жанровой системы журналистики. Наше внимание привлекает репортаж 
как один из самых динамичных жанров журналистики, который быст-
ро развивается и который равноправно используется различ-ными 
видами СМИ. 

Специфика репортажного жанра в газетно-журнальной периодике 
стала объектом исследования многих украинских и зарубежных ученых. 
Основой для формирования взглядов современных журналистиковедов 
на репортаж стали исследования советских ученых 50-х – начала 90-х 
годов ХХ века. Понятно, что их работы были выдержаны в духе того 
времени, но взгляды советских ученых на репортаж как информацион-
ный газетно-журнальный жанр не потеряли своей актуальности и сего-
дня, поэтому их наработки мы не можем обойти своим вниманием. 

Над жанровой природой репортажа, его особенностями начали за-
думываться еще советские ученые в середине прошлого века. Так, когда 
в 1955 году появляется книга М. Богданова и Б. Вяземского «Информа-
ция в газете» [3], авторы которой выделяют не жанры, а формы инфор-
мации, то репортажа среди них нет. Но уже в 1959 году К. Тараданкин, 
автор статьи «Информационные жанры» в сборнике материалов Всесо-
юзного творческого семинара [21], выделяет репортаж как информаци-
онный жанр журналистики. Автор в своем исследовании отмечает, что 
репортаж имеет в своей структуре элементы очерка и, благодаря свой-
ственной ему эмоциональности, является «противоречивым» жанром 
журналистики [21, с. 46]. 

Неопределенность относительно жанровой принадлежности репор-
тажа наблюдается в теоретических трудах советских журналистикове-
дов и в дальнейшем. В учебном пособии «Информация как газетный 
жанр» [6] репортаж определяется как жанр, который позволяет в живой 
форме рассказать о событиях и о новых фактах действительности. 
«Сложность» репортажа, по мнению автора, заключается в том, что в 
его структуре возможные вкрапления элементов отчета, зарисовки, бе-
седы [6, с. 25]. 

Ученые отмечают, что репортажу присущ такой определяющий 
жанровый признак, как присутствие автора на месте происшествия.  
С тех пор на этом отмечается в каждом теоретическом исследовании, а 
для журналистов-практиков этот признак становится основным требо-
ванием при подготовке репортажа. 

Важное место в исследованиях репортажа как информационного га-
зетного жанра заняла работа И. Прокопенко «Репортаж в газете» [19], 
которая не потеряла своей актуальности и сегодня. В ней автор проана-
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лизировал признаки репортажа, выделил его разновидности, а также 
сформировал основные требования к работе репортера. Именно И. Про-
копенко дал наиболее расширенное и полное определение жанра репор-
тажа – это «литературное изложение, в котором живописно, в наиболее 
ярких деталях и одновременно кратко, документально точно изобража-
ется конкретная действительность, правдивые факты и люди непосред-
ственно с места события. К важной характеристики репортажа следует 
отнести создание им зрительного внимания читателя об обстановке и 
условиях данного события или явления. Репортаж заставляет якобы 
собственными глазами видеть предмет описания, как бы чувствовать 
прикосновение к нему <...> не рассказывает о событиях и явлениях, а 
изображает действительность динамичной, живой картиной» [19, с. 12-
13]. 

Исследователь И. Прокопенко выделяет такие разновидности ре-
портажа по форме литературного изложения: художественный репор-
таж, зарисовочный репортаж, отчетный репортаж [19]. Классификация 
видов репортажа, представленная И. Прокопенко, по нашему мнению, 
была, безусловно, удачной для советской прессы 50-х гг. ХХ в., однако 
творческий опыт прошлого века, каким бы продуктивным он ни был, 
трудно приживается в современной прессе. Поэтому классификация 
разновидностей репортажа, предложенная И. Прокопенко требует опре-
деленной коррекции и дополнения с учетом социально-экономических 
изменений. 

Важным источником для изучения жанровых особенностей репор-
тажа стало пособие С. Гуревича «Репортаж в газете» [9]. С. Гуревич 
подмечает ряд черт жанра, в частности, его публицистичность, выделяя 
особо «репортаж-раздумье, имеющий в своем составе немало авторских 
отступлений и как следствие склонный к аналитичности» [9, с. 34]. 

Попытки определить гносеологические истоки репортажа в печат-
ных СМИ предпринял Г. Солганик [20]. Исследователь отмечает, что 
«репортаж – это синтетический жанр, вмещающий в себя стилевые чер-
ты многих других газетных жанров, но вмещающий не эклектически, а 
перерабатывающий их в соответствии со своей природой, задачами и 
особенностями» [20, с. 101]. Г. Солганик считает, что «специфика  опи-
сания в репортаже – в его документальности, достоверности.<…> Репо-
ртажному описанию чужды чересчур яркие, «беллетристические» сред-
ства: неожиданные метафоры, резкие эпитеты, сложные метонимии, 
сугубо индивидуальные изобразительные средства и новообразования.. 
Но как вкрапления языковые метафоры, эпитеты и другие средства вы-
разительности удачно инкрустируют словесную ткань, оживляют повес-
твование» [20, с. 101]. 
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Во всех учебных пособиях конца 60-х гг. ХХ в. репортаж рассмат-
ривается в контексте информационно-публицистических жанров жур-
налистики. Однако в это время не выходит в свет пособие, в котором бы 
наблюдался исторический процесс зарождения и развития репортажа, 
анализировались его творческие возможности. 

В 70-е гг. появились теоретические труды, в которых прослежива-
лись исторические изменения репортажа. Так, проблеме исследования 
репортажа посвящена диссертация М. Педашенко «Становление и раз-
витие советского газетного репортажа. Жанровые особенности его на 
современном этапе» [18], в которой представлен обзор работ советского 
периода по теории репортажа с 1924 по 1971 гг. Автор отмечает, что 
необходимость отражения действительности в форме репортажа вызва-
на тремя условиями: потребностью в знаниях о процессах развития об-
щества; попыткой сделать читателя свидетелем, который может оцени-
вать прочитанное; особенностью восприятия, определяет необходи-
мость иллюзии физических ощущений как основы для воспроизведения 
в сознании читателя картины действительности. 

Д. Григораш в учебнике «Журналистика в терминах и выражениях» 
в зависимости от метода освоения фактического материала и манеры 
изложения представляет следующие разновидности репортажа, как ре-
портаж-зарисовка и отчетный репортаж. Репортаж-зарисовка изобража-
ет события в контрастном тоне с помощью ярких штрихов и колорит-
ных описаний ..., сосредоточивает внимание на одном аспекте важного 
события. Массовые мероприятия воспроизводит отчетный репортаж. Он 
подробно описывает обстоятельства, при которых разворачиваются со-
бытия, показывает людей вне времени заседаний [8, с. 198]. 

Исследователь М. Климов разделяет газетный репортаж на зарисо-
вочный, художественный и критический. По мнению ученого, зарисо-
вочный репортаж отличается богатыми красками в изображении собы-
тия, образов ее участников и обстоятельств. Это достигается путем уме-
лого использования литературно-художественных средств, прямой ре-
чи, выразительных сравнений, эпитетов [13, с. 83]. В художественном 
репортаже журналист знакомит читателя с событием не как с обычным 
информационным материалом, а как с художественным обобщением 
конкретного социального явления [13, с. 83]. Критический репортаж 
используется в случаях, когда возникает необходимость указать на ка-
кой-то недостаток в жизни, раскрыть устаревшее или высмеять наруши-
телей норм поведения или законности [13, с. 85-86]. 

В советской теории журналистики репортаж рассматривался как 
особый, через свои выразительные средства, жанр. Тогдашние ученые 
определяют также его высокий «социальный статус»: «Репортаж как 
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жанр – один из важных камней всего здания системы средств массовой 
информации и пропаганды» [13, с. 74], ведь автор репортажа ставит пе-
ред собой политико-воспитательные, пропагандистские и агитационные 
задачи [99, с. 74]. 

В 1980-е гг. наблюдается развитие репортажа как с практической, 
так и с теоретической точки зрения. Так, проблема жанровых особенно-
стей репортажа нашла свое отражение в исследовании М. Барманкулова 
«Сравнительный анализ жанров (репортаж, развитие документализма)». 
Автор сравнивает репортаж в прессе, на радио и телевидении и предла-
гает для всех трех видов жанра совместное определение: «Репортаж – 
это объективное, оперативное и наглядное изложение очевидцем своих 
впечатлений о событиях» [2, с. 14]. М. Барманкулов определяет стиле-
вые особенности газетного репортажа: рассказ не подается в прошед-
шем времени; может быть изменена последовательность событий; ди-
намичность; показ истории события; движение в пространстве и време-
ни. Также ученый говорит о актуальности точного определения границ 
жанра, размышляет над проблемой объективности репортера [2]. 

М. Барманкулов разделяет газетный репортаж на три основных ви-
да: дособытийный, событийный и послесобытийный. В основе такого 
деления лежат три компонента: рассказ о событии, само событие, вос-
приятие рассказа. «В первом подвиде эти компоненты – единственные, 
во втором – рассказ о событии и его восприятия во времени оторваны 
друг от друга, в третьем – событие частично или полностью проходит 
по сценарию журналиста, написанным ранее» [1, с. 230]. Как считает 
ученый, к дособытийным репортажам принадлежат проблемный репор-
таж, организованный репортаж, репортаж-расследование. К событий-
ному – репортаж о незапланированной событие, к послесобытийному – 
фоторепортаж. 

Авторы пособия «Теория и практика советской журналистики», в 
зависимости от информационного повода и метода отражения действи-
тельности, выделяют три разновидности репортажа: событийный, по-
знавательный и проблемный. Причем событийный репортаж основыва-
ется на общественно значимом событии и очень оперативный, в позна-
вательном – автор должен рассказать о производственном или творче-
ском процессе, а проблемный репортаж – это почти аналитический 
жанр по цели и масштабу обобщений [22]. 

90-е годы прошлого века ознаменовались распадом Советской им-
перии, образованием на ее территории новых независимых государств. 
С восстановлением Украиной независимости начался новый этап в раз-
витии журналистиковедения. Теоретические исследования по журнали-
стской жанрологии отличаются полным лишением партийного догма-
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тизма, антиисторизма, переоценкой научного наследия теоретиков 
прессы с позиций нового времени, с учетом национально-демокра-
тических принципов развития общества и науки. 

В конце 90-х гг. вопрос репортажа в украинской журналистике ос-
новательно изучал Н. Василенко. Ученый в монографии «Динамика 
развития информационных и аналитических жанров в украинской прес-
се» [5] два раздела посвящает исследованию современного прессового 
репортажа и его разновидностей. В научной работе журналистиковед 
использовал разработки украинских и зарубежных авторов, осмыслил 
опыт практической деятельности печатных СМИ, а также подробно рас-
смотрел вопрос оригинальных тенденций, наблюдаемых во время видо-
изменений в репортаже-расследовании, репортажи-предупреждении.  
Н. Василенко последовательно и аргументировано обнаружил, что от-
дельные жанры журналистики характеризуются высокой степенью 
слияния и взаимоперехода, которые наблюдаются и в пределах опреде-
ленной группы, и в различных группах [5]. 

По методам представления материала, тематическом замыслом ав-
тора, соотнесенного с потребностями редакции, Н. Василенко разделяет 
репортаж на литературный, зарисовочный, исторический, фантастиче-
ский, репортаж-размышление и проблемный репортаж. В основу этой 
классификации положена классификацию видов репортажей И. Проко-
пенко. С учетом развития средств массовой информации, добавлены 
также новые разновидности. 

Так, Н. Василенко считает, что репортаж-обзор (по И. Прокопенко) 
сегодня трансформировался в политический репортаж. «Политический 
репортаж – это, как правило, один из вариантов развития описательного 
репортажа, когда жанровая специфика дает возможность показать чита-
телю широкомасштабный фон политического события с фрагментар-
ным описанием отдельных его участников или изображением действий 
партийных лидеров» [5, с. 132]. Как отмечает исследователь, фантасти-
ческий репортаж-предостережение практически не появляется сегодня 
на страницах украинских печатных изданий, поскольку «при отсутствии 
среднего класса, а, следовательно, наличии общественного сознания, 
массовое сознание не способно воспринять любое предостережение, 
поскольку ему свойственна инертность, ограниченность, а через это 
неготовность к действию, сопротивлению» [5, с. 138]. Другой вид нова-
ций в жанрообразования, по утверждению Н. Василенко, − историче-
ский репортаж, автор которого несет ответственность перед историче-
ской правдой, людьми, которые уже ничего не могут возразить [5,  
с. 134]. В отдельную группу ученый выделяет репортаж-размышление, 
которое по характерным признакам «напоминает литературное эссе, 
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однако сюжет динамизированный самой репортажной формой» [5,  
с. 139]. По мнению Н. Василенко, репортаж-размышление граничит  
с жанром проблемного репортажа. В проблемном репортаже журналист 
затрагивает какой-то вопрос, ставит перед читателем своеобразное за-
дание: а как бы вы решили проблему? [5, с. 139]. 

В. Здоровега в учебнике «Теория и методика журналистского твор-
чества» отмечает два способа, благодаря которым журналист может 
вызвать сопереживание читающего. Первый – изложить динамику со-
бытия, его последовательное развитие. Второй – изложить динамику 
непосредственно авторских переживаний, которые появились в процес-
се знакомства с данным событием [10, с. 174]. 

Проблемы становления и тенденции развития репортажа интересо-
вали также и зарубежных журналистиковедов. Так, важным исследова-
нием информационных жанров журналистики стал учебник русского 
ученого М. Кима «Новостная журналистика» [11]. В главе «Репортаж: 
истоки становления и тенденции розвития» автор рассматривает жанро-
вые границы и творческие возможности этого жанра, дает общую ха-
рактеристику классификации современного репортажа, а также подни-
мает проблему самовыражения автора и героя репортажа. М. Ким отме-
чает, что предметом отображения в репортаже является не событие, а 
непосредственно сам процесс, действие. Журналист показывает не про-
сто факты, а динамику их развития и, что важно, выражает  авторское 
отношение к ним. В репортаже ключевая роль отводится автору, так как 
именно онявляется главным распорядителем всего действия. Основная 
задача журналиста – создание целестного впечатления об эпизоде жиз-
ни» [11, с. 277]. 

В учебнике М. Кима «Репортаж: технология жанра» [12] подробно 
рассмотрены вопросы, связанные с работой репортера в новостном от-
деле, представленная методика сбора и анализа информации, проанали-
зированы особенности реализации фактологического материала в соот-
ветствии с авторским замыслом. Особое внимание журналистиковед 
уделяет репортаже как синтетическому жанру журналистики. По мне-
нию М. Кима, репортаж сочетает в себе свойства различных жанров и 
тем самым выходит за пределы информационной журналистики: «Сов-
ременный репортаж – один из немногих жанров журналистики, который 
обладает синтетической природой. В нем интегрируются и находят свое 
отражение художественно-изобразительные средства изображения…» 
[12, с. 177]. 

Журналистиковеды А. Тертычный, Л. Кройчик в своих исследова-
ниях большое внимание уделяют новым тенденциям в развитии теории 
репортажа. Так, А. Тертычный в учебнике «Жанры периодической пе-
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чати» причисляет репортаж к художественно-публицистическим жан-
рам, поскольку информационные жанры выступают основными носите-
лями оперативных новостей, позволяют аудитории осуществлять посто-
янный мониторинг наиболее значимых, интересных событий в той или 
иной сфере действительности [23, с. 36], тогда как своеобразие репор-
тажа заключается в «развернутом» применении метода наблюдения и 
фиксации, а задача репортера – создать «эффект присутствия», вызвать 
у читателя сопереживание: «Репортаж роднит с некоторыми другими 
жанрами (особенно художественно-публицистическими) использование 
метода наглядного изображения действительности. Однако в репортаже 
наглядность несет чисто информативную функцию, функцию сообще-
ния о вполне конкретном событии, происшествии и прочего» [23, с. 36]. 
Среди способов достижения нужного эффекта ученый называет показ 
внешней динамики события, описание ее внутреннего восприятия авто-
ром [23, с. 37]. 

Иного мнения придерживается профессор Л. Кройчик в статье 
«Трансформация жанров: опасность утраты публицистичность». Иссле-
дователь приводит следующее определение репортажа: «Репортаж – это 
публицистический жанр, который дает наглядное представление о со-
бытиях через непосредственное восприятие автора, очевидца или участ-
ника события» [16, с. 19] и определяет основные признаки репортажа. 
Кроме наглядности и предельной документальности, называет также 
последовательное воспроизведение события, образную аналитичность, 
эмоциональный стиль повествования, активную роль личности репорте-
ра, поскольку он не только позволяет увидеть событие глазами рассказ-
чика, но и побуждает аудиторию к самостоятельной работе воображе-
ния [16, с. 19]. По мнению Л. Кройчик, репортаж относится к наиболее 
эффективным жанрам публицистики, так как сочетает в себе преимуще-
ства оперативной передачи информации с анализом. Кроме того, важ-
ной характеристикой репортажа есть специфическое воспроизведение 
времени и пространства (время не соответствует по продолжительности 
реальному времени и движется от начала события до ее завершения, что 
в сочетании с наглядностью создает эффект присутствия читателя) [16, 
с. 19]. Последние утверждение некоторые ученые подвергают критике. 
Так, М. Шостак, опровергая мнение Л. Кройчик, отмечает, что для ре-
портажа не всегда нужна последовательная констатация хронологиче-
ских моментов [24, с. 57]. 

По нашему мнению, репортаж – жанр информационной журнали-
стики, поскольку он всегда базируется на фактах, в его основе – истин-
ное, достоверное отражение события, но событие в репортаже – не за-
конченное, а в процессе развертывания, динамике. Автор не только опи-
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сывает явления и процессы, но и с помощью различных изобразительно-
выразительных средств показывает их развитие, что дает возможность 
читателю поверить тому, что происходит.  

Г. Мельник и А. Тепляшина в учебном пособии «Основы творчес-
кой деятельности журналиста» сосредотачивают внимание на сочетании 
документальности и эмоциональности отражения события в репортаже: 
«С помощью репортажа читатель как бы сам имеет возможность быть 
на месте события. Он видит, что происходит, «слышит» участников со-
бытия, ощущает атмосферу происходящего. Один из приемов, с помо-
щью которых достигается эффект присутствия, − использование  изоб-
разительно-выразительных средств для создания визуальной картинки» 
[17, с. 119]. Согласен с Г. Мельник  и А. Тепляшиной в исключительной 
роли эмоциональности отражения события в репортаже А. Колесничен-
ко, который отмечает, что «журналист при подготовке репортажа обязан 
переживать эмоции, потому что тот, кто ничего не переживает, написать 
репортаж не сможет. Чтобы добыть эмоции, событие воспринимают при 
помощи всех органов чувств. Журналист должен не только смотреть и 
слушать, но и нюхать, щупать, пробовать на вкус» [14, с. 43].  

Журналистиковеды Г. Мельник и А. Тепляшина определяют такие 
виды репортажа, как тематически-познавательный, событийный и пос-
тановочный: «событийный репортаж – это яркое событие, переданное в 
хронологической последовательности. Постановочный репортаж пере-
дает незапланированное событие, а тематичеки-познавательный репор-
таж – динамически, оперативно сообщает о новом, занимательном» [17,  
с. 120-121]. 

Что касается событийного репортажа, то, по нашему мнению, здесь 
противоречия содержатся уже в самом определении. Репортаж не может 
быть несобытийным, поскольку в основе любого репортажа лежит со-
бытие, без изображения которого репортаж невозможен. 

Демократизация общественной жизни повлияла на интенсивные 
культурные связи с Западом, и нам стали известны научные исследова-
ния европейских и американских журналистиковедов, в которых иссле-
дуется жанровая природа репортажа. 

Известный исследователь СМИ и журналист-практик М. Халлер да-
ет глубокий анализ истории и практики репортажа. В первой части сво-
его пособия «Репортаж» М. Халлер задумывается над теоретическими 
проблемами репортажа. Автор отмечает, что наиболее дискуссионным 
является определение этого журналистского жанра, поскольку «среди 
ученых немецкоязычного пространства царит дефиниционный хаос» [7, 
с. 82] и предлагает такое определение современного репортажа: «газет-
ный репортаж происходит из “двухголовой” традиции: с одной стороны, 
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это тип путевого очерка (сообщение о пережитом), с другой стороны, 
тип сообщения о лично увиденном событии. В первом случае репортаж 
передает субъективные впечатления, во втором сообщает новостную 
информацию из первых рук» [7, с. 38]. В своем исследовании М. Халлер 
осуществляет обзор видов текстов, трансформация которых повлекла 
возникновение репортажа. Ученый сопоставляет описания и определе-
ния жанра в современных немецких учебниках и словарях, сравнивает 
репортаж с другими жанрами публицистики и делает выводы о тради-
циях, функции и своеобразие жанра [7]. М. Халлер считает жанрообра-
зующим критерием именно функцию репортажа, оставшуюся, «несмот-
ря на множество форм и стилей, за последние 2400 лет неизменной, а 
именно – с помощью достоверного рассказа дать читателю пережить 
событие, духовно и эмоционально принять в нем участие» [7, с. 40]. 
Вторая часть пособия посвящена практике репортажа, в которой ученый 
дает советы, где лучше находить репортажные темы и как обрабатывать 
собранный материал. 

В одном из первых разделов пособия «Методические рекомендации 
к работе над репортажем» [15] автор И. Бех-Карлсен рассматривает ре-
портаж как метод и жанр. Он значительно шире смотрит на репортаж, 
чем это принято в отечественной теории и практике. Особое внимание в 
работе уделяется методам журналистской работы. Так, достаточно 
сдержанно и даже неблагосклонно относится И. Бех-Карлсен к «методу 
маски» как способа получения информации. 

Медиаисследователь З. Вайшенберг в пособии «Новостная журна-
листика» приводит такой вид репортажа, как судебный репортаж, кото-
рый «воссоздает атмосферу судебного заседания и поведение основных 
действующих лиц; он описывает процесс принятия судебного решения 
и после завершения рассмотрения дела оценивает приговор» [4, с. 182]. 

В украинской практике судебный репортаж как журналистский 
жанр пока находится в зачаточном состоянии. Он слаб и уязвим к реа-
лиям функционирования органов судебной власти в нашей стране. Су-
дебные репортажи должны получать распространение и применение как 
элемент профессиональной журналистики с целью улучшения взаимо-
действия СМИ с судебной ветвью власти, повышения прозрачности 
деятельности судов в Украине, поэтому надеемся, что с утверждением 
демократических принципов и с преодолением коррупции эта разно-
видность репортажа приобретет популярность в украинской прессе. 

Существенным недостатком исследований зарубежных авторов яв-
ляется то, что большинство проблем, связанных с украинской практи-
кой, которая отличается в силу своей специфики от практики зарубеж-



 44

ной, рассматривается в этой научной, учебно-методической литературе 
лишь фрагментарно. 

Итак, современный репортаж – динамичный жанр журналистики, 
который активно функционирует в сфере медиа, достаточно легко ма-
неврирует в соответствии с изменениями аудиторного спроса, и вместе 
с тем, испытывает определенные «диффузные» процессы. Репортер, 
показывая динамику развития события, выражает свое отношение к 
происходящему, формирует психологическую установку читателя. Рас-
смотрев различные подходы к классификации видов репортажа, можно 
сделать вывод, что современные теоретики журналистики и до сих пор 
не имеют единого мнения относительно классификации репортажных 
жанровых форм. Видение и применения разделения репортажа на жан-
ровые разновидности, характеристики их идентификационных и типо-
логических особенностей являются относительно новыми в теории и 
практике социально-коммуникационных исследований, что обуславли-
вает актуальность дальнейших исследований. 
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СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ:  

ОТРАЖЕНИЕ В МЕДИА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Конфликт в Сирийской Арабской Республике широко и подробно 
освещался во всех мировых и национальных медиа на всем протяжении 
его развития – от возникновения в 2011 году до настоящего времени. 
Такое внимание журналистов к войне в одной из арабских стран имеет 
ряд причин. Основные из них – масштаб, продолжительность и ожесто-
ченность боевых действий, вызванные в результате потоки беженцев в 
государства Западной Европы. На количестве публикаций сказались 
также военные, политические и дипломатические усилия многих госу-


