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Типология медиаречи

Постановка проблемы. Исторически 
сформировавшиеся национальные шко-
лы журналистики, несмотря на общие ха-
рактеристики, обусловленные природой 
журналистики как особой формы позна-
вательно-творческой деятельности и соци-
ального института, имеют также признаки 
специфичности, выраженные в стилевых 
и жанровых особенностях журналистских 
текстов. Так, например, в классификаци-
ях журналистских жанров испаноязыч-
ной периодики существуют терминоло-
гические обозначения, отсутствующие в 
аналогичных российских классификаци-
ях. К их числу относятся биография (la 
biografía), сембланса (la semblanza), этопея 
(la etopeya), свидетельство — тестимонио 
(el testimonio) и др. Определение жанра, 
обозначаемого как хроника (la crónica), 
выявляет несовпадение объема понятия с 
жанровым явлением в российской журна-
листике, именуемом хроникой. Наличие в 
жанровом комплексе испаноязычной пе-
риодики форм с терминологическими обо-
значениями, не имеющими аналогов как в 
российской журналистике, так и в перио-
дике других стран, требует особого рассмо-
трения признаков журналистских текстов, 
к которым относятся эти обозначения. На-
циональная жанровая специфика требует 
особого изучения, которое приобретает 
повышенную актуальность ввиду широко-
го распространения стандартизированных 
жанровых форм, объявляемых атрибутами 
современной журналистики в условиях 
глобализации. 

Обозначают ли «глобализационные» 
тенденции перспективу умирания тра-
диционных жанровых комплексов с их 
национально-культурной спецификой, 
выявляющей своеобразие различных жур-
налистских школ? Действительно, такая 
вероятность существует. В этом случае на 
смену журналистике, живописно окра-
шенной в национальные цвета, может 
прийти печатная и электронная пресса, 
выдержанная в неких «глобальных» стан-
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дартах и монотонная в формально-стилевом отношении. Это будет означать потерю 
важной части культурного наследия человечества, существенное обеднение массовых 
коммуникаций. Как и потеря биологического разнообразия, которая признана одной 
из угроз, возникших сегодня перед человечеством, эта угроза должна осознаваться тео-
ретиками и практиками журналистики, массовой аудиторией.

Исследования национальной специфики в журналистской сфере должны развивать-
ся и углубляться, способствуя ее воспроизведению в деятельности новых поколений 
работников прессы. Оригинальные журналистские школы различных государств и ре-
гионов мира, обогатившие мировое культурное наследие, должны изучаться во всем их 
своеобразии, включая жанровое.

Сегодня среди значительной части журналистов-практиков, включая признанных ма-
стеров, встречается нигилистическое отношение как к теории жанров, так и к необходи-
мости изучать тонкости жанроприменения. Признавая вслед за Габриэлем Гарсиа Мар-
кесом, что все определения журналистских жанров являются «приблизительными или 
невнятными» [García Márquez 2001: 2], тем не менее необходимо учитывать, что жанры 
являются важной составной, системообразующей частью журналистского творчества.

История вопроса. Проведенные в России и за рубежом исследования выявляют эле-
менты специфичности не только в терминологии, но и в жанроприменении в испаноя-
зычной периодической печати [Короченский 1999; 2009; 2011; 2015; Koroczenskij 2015; 
Bernál,  Chillon 1985; Garcia Luis 1987; Benítez Cabrera 1974 и др.]. Наряду с работами 
испанских авторов (Г. Мартинес Вивальди [Martín Vivaldi 1981], Р. Йанес Меса [Yanes 
Mesa 2004] и др.), предложивших общую характеристику жанров испаноязычной пери-
одики, особо значимым необходимо признать вклад кубинских авторов Х. А. Бенитеса 
Кабреры [Benítez, José 1974], М. Родригес Бетанкур [Rodríguez Betancourt 2004], Х. Ор-
теги [Ortega, Joaquín 1984] и др., предложивших различные варианты классификаци-
онного деления жанров и их сравнительное изучение. Одним из первых трудов лати-
ноамериканских авторов, содержащих системную характеристику жанровой системы 
испаноязычной периодики, стала книга Х. Гаргуревича [Gargurévich, 1982]. Определен-
ный вклад в изучение системы жанров испаноязычной периодики внесли С. Гонсалес 
Рейна, Р. У. Пеньяранда, Э. Серрано, М. Х. Сьерра, Р. Йанес-Меса и другие исследователи 
[González Reyna 1991; Peñaranda 2000; Serrano 1997; Sierra 1972].

Кубинская исследовательница М. Родригес Бетанкур отмечает: в реальной журналист-
ской практике признаки и границы жанров изменчивы: «химически чистые» жанры не 
существуют, поскольку необходимость отображать и интерпретировать многосложную 
действительность требует переплетения жанров и стилей, в результате чего увеличивает-
ся степень гибридизации различных жанров [Rodríguez Betancourt 2004: 326].

Каждый из типов дискурсов, существующих в современном обществе, не исключая 
дискурсов журналистских, подразумевает наличие большого разнообразия «субжан-
ров» (разновидностей), существующих в рамках основных жанров. Все чаще исследо-
ватели указывают на то, что классификации жанров печатной прессы должны иметь 
определенную степень гибкости, поскольку есть жанры, которые рождаются, исчезают, 
подвергаются радикальным изменениям — к тому же таким образом, что разделения 
между ними с каждым днем становятся все более нечеткими. «Мы находимся в процес-
се постоянного пересмотра теории журналистских жанров, поскольку границы между 
ними становятся все более и более спорными, и сегодня уже никто не сомневается, что 
печатная журналистика переживает важную трансформацию», — заметил Х. Р. Вила-
мор [Vilamor 2000: 45].

А. П. Короченский
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Появление онлайновой журналистики и других форм информирования, порождён-
ных электронно-сетевой революцией в сфере массовых коммуникаций, развитие меди-
аконвергенции рождает новые жанровые формы, видоизменяет традиционные методы 
журналистской «упаковки» и презентации информации [История мировой журнали-
стики 2004; Konwergencja mediów masowyh… 2012]. Гибридизация и синтез различ-
ных жанров в наши дни приобретают все больший размах ввиду появления гибридных 
форм между журналистикой и PR, рекламой, развлечением. 

В поисках выразительных средств создатели журналистских текстов, обладающие ли-
тературным талантом, стремятся выйти за стесняющие их рамки жанров, осуществляя 
жанровый синтез на основе беллетризации журналистики (яркий пример тому — «но-
вый журнализм» в США) [Emery, Emery 1992]. В интервью журналу «Курьер ЮНЕСКО» 
(2001 г.) Эдуардо Галеано заметил: «Я стараюсь добиться синтеза жанров, который будет 
далёк от традиционных жанровых границ между рассказом, эссе, романом, стихотво-
рением, хроникой. Хочу предложить целостный текст, потому что верю в возможность 
такого синтеза... Нет границы между журналистикой и литературой. Хорошая журнали-
стика может достигать качества хорошей литературы, как это продемонстрировали Хосе 
Марти, Карлос Кихано и Родольфо Уолш». 

Описание цели, задач, методики исследования. Одним из признаков националь-
но-культурного своеобразия испаноязычной периодики является наличие в ее составе 
таких сложных, беллетризированных жанровых форм, как хроника и свидетельство 
(тестимонио), требующих от их создателей высокого журналистского мастерства. Це-
лью данной работы является характеристика этих форм с опорой на теоретические 
воззрения испанских и латиноамериканских авторов. Важным является теоретический 
анализ жанровой системы, сложившейся в испаноязычных странах. На наш взгляд, 
плодотворным является также подход, предусматривающий сравнительное изучение 
системы жанров испаноязычной прессы с жанровой системой отечественной журнали-
стики [см.: Гуревич 2004; Кайда 2008; Кройчик 2000; Тертычный 1998; 2002; Шостак 
1998 и др.] и делениями жанров, сложившимися в иных национальных журналистских 
школах. 

Теоретические изыскания сопровождались изучением жанроприменения на при-
мерах из газетно-журнальных работ Хосе Марти, Габриэля Гарсиа Маркеса, Николаса 
Гильена, Эдуардо Галеано, Маурисио Арангурена Молины и др.

Жанровая форма хроники в испаноязычной периодике. В наибольшей мере 
специфика жанровой системы испаноязычной публицистики нашла свое отражение в 
жанре хроники (la crónica). 

Содержание понятия «хроника», употребляемого применительно к жанровым формам 
испаноязычной журналистики, требует особого изучения также и ввиду несоответствия 
содержания этого понятия в отечественной теории журналистики и в теоретических тру-
дах испаноязычных авторов, изучающих жанровую систему испанской и латиноамери-
канской периодической печати и публицистики. В то время как газетно-журнальная хро-
ника (хроникальная заметка или подборка таких заметок) в российской журналистике 
однозначно принадлежит к группе информационных жанров, многие испаноязычные ав-
торы характеризуют ее как один из самых богатых и сложных жанров высокого порядка.

Упоминаемые при этом признаки хроники нередко весьма размыты. Отчасти это 
объясняется вульгаризацией отношения к хронике со стороны журналистов-практи-
ков, в результате чего, как отмечает С. Л. Гонсалес Лонгория, в Испании и некоторых 
других странах термином «хроника» обозначается чуть ли не каждый жанр журнали-
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стики — точно так же, как в Мексике каждый более или менее пространный текст име-
нуется статьей [González Longoria 1999: 92].

Х. Ортега отмечает как сходство, так и различия между жанрами хроники и репорта-
жа, метафористически замечая при этом, что они являются «племянниками, а не брать-
ями». Различия выявляются в результате развернутого сопоставления характеристик 
репортажа и хроники:

Репортаж Хроника
В основе — произошедшее событие, базируется на 
фактах.

В основе отбора материала для описания и осмыс-
ления — побуждения автора, который осуществляет 
подбор фактов, основываясь на своих размышлениях 
и чувствах.

Факт имеет больше значения. В хронике факт — лишь отправная точка либо ин-
струмент для автора. Опора на факты не является 
обязательной при написании хроники.

Предусматривает живость в освещении событий. Хроника — это личная реакция журналиста на собы-
тия.

Репортаж более утилитарен, в нем нет или мало эле-
ментов авторской фантазии, вымысла, эстетическо-
го вдохновения.

Хроника более поэтична, беллетристична. Журна-
лист, пишущий хронику, как бы конструирует свой 
собственный мир. Но это не чистая фантазия, по-
скольку автор исходит из реалий окружающей дей-
ствительности. При этом эстетическая сторона хро-
ники помогает лучше понять и отобразить действи-
тельность.

Отмечая случаи, когда хронику ошибочно характеризуют как разновидность ком-
ментария, Х. Ортега акцентирует различия между этими жанрами [Ortega 1984]:

Комментарий Хроника
Комментарий ближе к новости, «привязан» к ней Появление хроники не обязательно связано с от-

кликом на актуальный факт, событие.
Комментарий демонстрирует, объясняет, критикует. Хроника описывает, рассказывает, передает впечат-

ления.
Комментарий более объективен и рационален. В хронике большое значение имеют воображение, 

авторский вымысел, в нём есть простор идеям и 
даже мечтам автора. Она имеет свою магию.

Комментарий относится к журналистике в большей 
степени, чем хроника.

Хроника является более литературным жанром.

Как свидетельствует изучение творческого наследия классиков испаноязычной жур-
налистики, в частности Хосе Марти, его исследователи нередко характеризуют как хро-
нику некоторые его тексты, имеющие жанровые признаки статьи. Как отмечает Г. Мар-
тин Вивальди, хроника отличается от статьи тем, что в статье в связи с каким-либо 
актуальным фактом, явлением, получает развитие определенная идея, задача же хро-
ники — сообщить, рассказать о происходящем.

Испанский исследователь Р. Йанес Меса, характеризующий хронику как явление 
«литературной журналистики», вместе с тем признает ее жанром, «равноудаленным» 
как от информирования, так и интерпретации [Yanes Mesa 2006].

А. П. Короченский
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Г. Мартин Вивальди характеризует хронику как «амбивалентный жанр, который 
служит как для изложения фактов, относящихся к событию, так и для передачи сужде-
ния автора хроники о них». Он дает следующее определение этой жанровой формы: 
«Журналистская хроника является по своей сути интерпретирующим и оценочным со-
общением о событиях — актуальных или актуализированных, в котором повествуется 
о чем-либо и в то же самое время содержится суждение об этом» [Martín Vivaldi 1981]. 

По определению Г. Мартина Вивальди, Х. Гарсии Луиса, Х. Ортеги и ряда других ис-
следователей системы жанров испаноязычной периодической печати, хроника облада-
ет рядом устойчивых жанровых признаков, которые свидетельствуют о наличии в ней 
отчетливо выраженных очерковых элементов: 

— хронике свойственна информативность и повествовательность. Ядром хроники 
являются факты, но ее написание требует не иерархически выстроенного их изложе-
ния по степени важности, а свободы композиции;

— приближаясь в экспозиции фактов к репортажу, хроника в то же время может со-
держать суждения и заключения автора об описываемых явлениях и событиях, что роднит 
ее со статьей и другими аналитическими и художественно-публицистическими жанрами 
(которые объединяются в общую группу «жанров мнений», в терминологии Х. Гарсиа Лу-
иса, Х. А. Бенитеса, Х. Гаргуревича и других латиноамериканских и европейских авторов);

— хроника отличается от интерпретирующего репортажа и от информационных 
жанров высокой степенью авторской персонализации в изложении фактов (вплоть до 
повествования от лица автора). В хронике личность автора находит яркое воплощение 
(Х. Ортега замечает: «хроника есть индивидуальная реакция журналиста на событие» 
[Ortega 1984]) Хроника вбирает личностные характеристики автора, присущие ему 
взгляды, чувства, переживания, индивидуальный стиль.

Кубинский исследователь Х. Гарсиа Луис выделил комплекс основных жанровых 
признаков хроники, во многом совпадающих с признаками, упоминаемыми другими 
авторами:

— свободный стиль, основанный на взаимодополнении объективного и субъек-
тивного;

— ядром хроники являются факты;
— форма хроники является одновременно информативной и повествовательной, 

приближаясь к репортажу в экспозиции фактов и к статье — в суждениях автора об 
описываемых событиях;

— хронике не присуща иерархически выстроенная композиция, характерная для 
информационных заметок. Построение хроники, в отличие от структурной организа-
ции содержания заметки, не подчинено хронологическому принципу или логике пере-
хода от основных фактов к менее важным, от главного в событии к его деталям. Этого 
требует, например, композиция новостной заметки, выстроенной по принципу «пере-
вернутой пирамиды» (la pyramide invertida), когда вначале излагаются самые значи-
тельные факты о событии (datos esenciales), затем — важные подробности о нём (datos 
importantes), и после этого — сопутствующая информация второстепенной важности 
(datos secundarios). В хронике же порядок изложения — свободный, повествование 
подчинено индивидуальному авторскому замыслу;

— повествование в хронике требует определенной грации, доли воображения 
(вплоть до использования вымысла), детализации и колорита. Хотя в хронике исполь-
зуются факты, их передача не является ее главной задачей. В отличие от информаци-
онных жанров, где авторское начало слабо выражено и изложение зачастую является 
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деперсонифицированным (журналист остается как бы «за кадром», что призвано со-
здать эффект объективности сообщения), в хронике в экспрессивной манере выраже-
ны взгляды, чувства, индивидуальность автора. Этой жанровой форме присуща персо-
нализация изложения — вплоть до повествования от первого лица. Хроники никогда 
не публикуются без подписи автора;

— используемый в хронике авторский словарь — наиболее богатый, отточенный, 
изящный;

— хроника имеет высшую степень литературной обработки, в ней используются та-
кие выразительные средства, как метафора, гипербола, сравнение, возможна некото-
рая доля лиризма;

— цель хроники — осветить определенный факт или событие таким образом, что-
бы подчеркнуть его выдающееся значение, не впадая при этом в формальную, простую, 
строгую аргументацию, но достигая цели посредством отображения самой действитель-
ности различными оценочными мазками и использованием эмоциональных оценок. 
Эффект интерпретации достигается использованием деталей и сравнений, несущих оце-
ночную нагрузку, а также эмоциональных авторских оценок. Х. Гарсиа Луис отмечает 
«сосуществование в хронике элементов новостного жанра и комментария» в их сложной 
взаимосвязи и взаимовлиянии [Garcia Luis 1987]. Х. Гарсиа Луис отметил, что хроника по 
своему потенциалу превосходит другие жанры периодики, поскольку может сочетать в 
себе элементы статьи, интервью, комментария и других жанровых форм. Исследователь 
полагает, что этот жанр представляет собой высшую форму испаноязычной журналисти-
ки, использовать которую с успехом могут лишь настоящие мастера печатного слова. По-
добная же оценка хроники представлена и в работах других исследователей.

Наличие этих признаков демонстрирует как творчество классика хроники — Хосе Мар-
ти в его цикле «Североамериканские сцены», так и работы современных журналистов. 

Виды хроники. Х. Гарсиа Луис представил одно из наиболее детальных и аргумен-
тированных делений жанра хроники по видам: 

1) Хроника,  посвященная преимущес тв енно нов ос тям (la crónica 
predominantemente noticiosa). К этому виду, по мнению исследователя, относятся путе-
вые хроники (crónicas de viaje), хроникальная информация агентств новостей (crónicas 
de las agencias сablegráficas), хроники «с места событий» (crónicas «sobre el terreno») — 
хроникальные работы, подготовленными корреспондентами с мест чрезвычайных со-
бытий — войн, катастроф и т. д.

Необходимо отметить ошибочность отнесения к одному из видов хроники кратких 
по содержанию, подчеркнуто лишенных авторского начала, объективизированных по 
стилю, иерархически выстроенных хроникальных заметок новостных агентств. Под-
борка таких заметок именуется как в испаноязычной, так и в российской журналисти-
ке «хроникой» или «хроникой событий». Однако, несмотря на сходство наименований, 
жанровые признаки хроникальных заметок не соответствуют признакам хроники в 
испаноязычной периодике. Оперативные информационные заметки агентств не могут 
характеризоваться как нечто родственное жанровой форме, тяготеющей к очерку.

2) Второй вид хроники, в классификации Х. Гарсиа Луиса, — преимущес тв енно 
оценочная  (la crónica predominantemente valorativa).

3) Преимущес тв енно литературная  хроника  (la crónica predominantemente 
literaria) характеризуется кубинским автором как жанровая форма, позволяющая жур-
налисту в полной мере продемонстрировать свое литературное мастерство, красоты 
стиля. К ее разновидностям отнесены ретроспек тивная  хроника, она же — хро-
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ника в оспоминаний  (la crónica retrospectiva o evocativa), а также хроника обыча-
ев  и  нрав ов  (la crónica costumbrista) и хроника-свидетельство (la crónica testimonial). 
Характерно, что Х. Гарсиа Луис не поддерживает точку зрения о свидетельстве (el 
testimonio) как самостоятельном жанре, рассматривая произведения, выстроенные на 
основе воспоминаний очевидцев важных событий, как разновидность хроники.

4) Литературно-художес тв енная  хроника  (la crónica de la actualidad del arte 
y literatura) освещает явления и личности из мира современного искусства и литерату-
ры). Она, считает исследователь, очень близка к жанру критической статьи и отличает-
ся от нее наличием новостного ядра, о котором ведется повествование.

5) Одним из видов хроники кубинский автор называет колонку  (la columna). С 
этой точкой зрения едва ли можно согласиться, так как авторы-колумнисты, пишущие 
для персональных колонок, на практике используют различные жанры — от коммен-
тария и реплики до фельетона. Колонка является формой постоянного размещения на 
полосе журналистских материалов одного и того же автора, особым видом постоянной 
персональной рубрики — но не жанром журналистики как таковым.

6) К видам хроники Х. Гарсиа Луис относит также фельетон (el folletín) [Garcia Luis 
1987]. По его мнению, это хроника, посвященная явлениям и проблемам повседнев-
ной жизни, затрагивающим всех. В фельетоне они служат поводом для размышлений 
журналиста. Лексика фельетона может быть близкой к разговорной речи, для него ха-
рактерны юмористический, сатирический или гиперболический стиль, простота и по-
пулярность изложения. Таким образом, Х. Гарсиа Луис дает характеристику признаков 
фельетона, во многом соответствующую дефиниции этой жанровой формы в россий-
ской теории жанров, но вместе с тем он считает фельетон видом хроники.

Очевидным недостатком классификации, предложенной Х. Гарсиа Луисом, является отсут-
ствие единых классификационных оснований для деления как видов, так и подвидов хроники. 

Э. Тельерия Тока выделяет следующие виды хроники: 
1) «красная»  (кримина льная)  хроника (crónica roja), которая посвящается опи-

санию преступлений и действий правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
2) св етская  хроника (crónica social), отражающая различные события из жизни 

«высшего общества» (балы и приемы, жизнь элитных клубов и обществ, юбилейные 
мероприятия, развлечения и пр.) [Telleria Toca 1986: 85]..

Исследователи отмечают, что хроника признаётся пограничным жанром между жур-
налистикой и литературой, она беллетристична. В ней журналист, отображая реальный 
мир и применяя при этом ресурсы художественной образности, как бы создает свой соб-
ственный мир. При этом эстетический, художественный компонент хроники позволяет 
читателю лучше освоить отображаемые реалии действительности, воспринять отноше-
ние автора к ним. Факт важен в хронике, но он может быть лишь отправной точкой или 
инструментом для автора при создании произведения в этом жанре. От автора хроники 
требуется развитое творческое воображение, допускается и художественный вымысел. 
Событие видится в хронике через призму внутреннего мира автора и читателя. «В хро-
нике большое значение имеет воображение, вымысел, в ней есть простор идеям и даже 
мечтам автора. Она имеет свою магию...» — отмечает Тельерия Тока [Ibid.: 141]. 

Исследователь характеризует словарь хроники как наиболее многообразный, со-
вершенный, изящный. По грации, привлекательности, богатству и блеску языка хро-
ника превосходит любой другой жанр. В хронике используются такие свойственные 
беллетристике ресурсы создания художественной образности, как метафора, гипербо-
ла, сравнение и т. д., допускается создание вымышленных персонажей, наделение чер-
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тами реальных людей. В отличие от репортажа, основой которого являются факты об 
актуальных событиях, и от комментария, представляющего собой непосредственный 
отклик на какое-либо текущее событие, хроника может быть посвящена и давнопро-
шедшим событиям, историческим фактам. Для ее написания не требуется актуальный 
повод. Но в любом случае повествование должно быть увязано с современными, акту-
альными событиями и процессами (т. е. должно иметь необходимую степень актуали-
зации, привязки к потребностям сегодняшнего дня). 

По мнению Г. Мартина Вивальди, хроника отличается от статьи тем, что в статье в 
связи с каким-либо фактом (фактами) развивается и обосновывается определенная идея, 
главная же задача хроники — повествовать о происходящем [Martín Vivaldi 1981; 1987]. 

Отмеченные характеристики жанровых признаков хроники в испаноязычной жур-
налистике весьма близки выявленным признакам хроники в журналистике Франции, 
изученным в работах А. Евтушенко [Евтушенко 2006]. Таким образом, термин «хро-
ника» в испаноязычной журналистике охватывает широкий спектр жанровых форм — 
главным образом характеризуемых в российских классификациях как очерковые — от 
событийных, мемуарных до бытописательных очерков [см.: Guillén 1984].

Свидетельство (El testimonio) как гибридная жанровая форма. C 1970 г. на Кубе 
вручаются ежегодные премии общественно-культурной организации «Каса де лас 
Америкас» за произведения литературы и журналистики в жанре «свидетельства» (el 
testimonio). Вместе с тем некоторые авторы — как представители литературоведения, 
так и исследователи журналистики — отрицают наличие такого жанра, что требует 
особого внимания к характеристике свидетельства. Так, например, Х. Гарсиа Луис пи-
шет о «тестимониальной хронике» как об одном из видов хроники [Garcia Luis 1987].

Академический «Словарь кубинской литературы» определяет тестимонио как но-
вый жанр, который характеризуется следующими признаками: 

— наличием родства с новостным журналистским репортажем, от которого он отли-
чается большей масштабностью охвата событий и способностью не устаревать вскоре 
после опубликования ввиду значимости и глубины проникновения в существо описы-
ваемых явлений и процессов. Отличие заключается и в более высокой степени литера-
турной обработки тестимонио в сравнении с обычным репортажем;

— в тестимонио должны соблюдаться требования объективности и правдивости, 
даже если его подготовку осуществляют не журналисты, а литераторы;

— автор тестимонио расспрашивает очевидцев о тех событиях, свидетелями кото-
рых они были сами. Исключением может быть ретроспективный тестимонио, посвя-
щенный прошлому, пережитому самим автором, который дополняет свои впечатления 
рассказами других очевидцев;

— если речь идет о биографическом свидетельстве, автор не должен концентриро-
ваться на подробностях частной жизни очевидца. Свидетельство должно иметь тесную 
привязку к социальному контексту [Diccionario de la literatura cubana 1984].

В качестве примера свидетельства С. Буэно (Куба) привел «Картины революцион-
ной войны», принадлежащие перу Э. Че Гевары — книгу о герилье на Кубе в период 
борьбы против диктаторского режима, представляющую собой мемуарные публици-
стические очерки непосредственного участника этих событий. 

А. Уркиди (Боливия) полагает, что свидетельство — это старый жанр, к которому 
все чаще обращаются журналисты Латинской Америки. К формам свидетельства иссле-
дователь относит автобиографии, мемуары, дневники, показания, записные книжки, 
письма, беседы. По мнению Уркиди, свидетельство хорошо известно в литературе non-
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fiction — т. е. всякий основанной на реальных фактах исторический рассказ, основан-
ный на личных впечатлениях и видении автора, содержит в себе свидетельство [Urquidi 
2011]. Рассказать об увиденном и пережитом — привилегия свидетеля, участника со-
бытий, и этот рассказ приобретает вес, когда начинается словами «я был там, сам видел 
и испытал происходившее, участвовал в нем».

По определению боливийского исследователя, основополагающая характеристика те-
стимонио — это активное и постоянное использование повествования от первого лица. В 
журналистике тестимонио обычно основывается на фактах высокой информационной цен-
ности, которые излагаются в рамках сравнительно краткого исторического отрезка времени.

Определение свидетельства, представленное кубинцем С. Буэно, содержит следую-
щие обозначения:

— свидетельство является жанром, пограничным между журналистикой и литерату-
рой, формой их взаимопроникновения;

— в нем могут сочетаться элементы репортажа, интервью и хроники;
— в свидетельстве присутствуют авторское воображение, персональный тон пове-

ствования, эмоциональная окрашенность. В этом определении нетрудно усмотреть 
сходство с жанровыми характеристиками хроники. 

Х. Гаргуревич утверждает, что первые тестимонио появились в США в XIX в. Приме-
ром тому, по его мнению, являются газетные публикации журналиста Г. М. Стенли, ко-
торый в 1871 г. описал поиски в Африке исчезнувшего легендарного доктора Ливингсто-
на. К числу классических примеров тестимонио исследователь относит повествование 
Джека Лондона о землетрясении и последовавшим за ним пожаре в Сан-Франциско.

Некоторые авторы относят к жанру тестимонио работы, обычно характеризуемые как 
произведения мемуарной литературы, — например, воспоминания Э. Че Гевары о гери-
лье на Кубе, составившие книгу «Эпизоды революционной борьбы» [Guevara 1988].

Хуан Гаргуревич дал определение тестимонио как «техники редактирования фак-
тов, представляемых или пережитых самим автором, они излагаются от первого лица, 
выступающего (или выступающих) в качестве свидетеля, чтобы добиться наибольшей 
экспрессивности или драматизации повествования» [Gargurevich 1982]. 

Эрик Торриго утверждает: тестимонио представляет собой рассказ одного или не-
скольких человек, выступающих в качестве главных действующих лиц или свидетелей 
происходящего и воспроизводящих все подробности событий [Torrigo 1989]. 

Журналист не всегда оказывается в эпицентре событий. В таких случаях он может 
выступать в качестве своеобразного посредника, который пересказывает историю, из-
ложенную очевидцем (или очевидцами) произошедшего. В связи с этим Гаргуревич де-
лит журналистские тестимонио на два различных типа:

«прямое свидетельс тв о» (testimonio directo) — изложение ведется непосред-
ственно журналистом, лично наблюдавшим за происходящим, либо очевидцем событий;

«косв енное  свидетельс тв о» (testimonio indirecto) имеет место тогда, когда оче-
видец событий рассказывает о произошедших событиях журналисту, а тот излагает их 
от первого лица от имени свидетеля. При этом создается впечатление, будто очевидец 
сам описал произошедшее.

Как правило, непрямой тестимонио должен начинаться со слов «Как рассказал…» (далее 
обозначается имя и статус очевидца). Текст должен быть подготовлен таким образом, что-
бы в нём как бы слышался голос свидетеля описываемых произошедших событий. Так под-
тверждается метафорическое утверждение, что тестимонио является «сыном интервью».

А. Уркиди предлагает другое деление тестимонио по видам:
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— «прос той тес тимонио» представляет собой обычный пересказ событий;
— «автобиография» содержит изложение истории жизни одной персоны с парал-

лельными включениями свидетельств других людей или журналистов. При этом допол-
нительные свидетельства содержат оценку высказываний первого свидетеля, подтвер-
ждают либо опровергают его рассказ;

— «биография» одной и той же персоны, находящейся в центре повествования, из-
лагается разными людьми. Изложение дополняется попутным включением контекстов, 
описываемых журналистом;

— «из ложение одного  значительного  фак та» (или совокупности фактов) 
различными людьми.

В отличие от автобиографии, журналистский тестимонио — не «история жизни», а 
описание какого-либо ее отрезка, интересующего читателя. Несмотря на возможное 
наличие исторического экскурса, тестимонио всегда привязан к сегодняшнему дню. 
Обычно в тестимонио изложение событий ведется в хронологической последовательно-
сти и предваряется вступлением, которое обозначает самое важное в тексте. Такое всту-
пление ориентирует внимание читателей наподобие лида в информационных жанрах. 
Тестимонио может быть представлен в широком тематическом спектре: это могут быть 
разоблачения, журналистские расследования, биографические повествования и т. д.

Р. Ферро, рассуждая о природе свидетельства, объясняет его появление поиском но-
вых дискурсивных форм презентации фактов в журналистике, в тех ситуациях, когда 
наличествуют противоположные варианты отношения к этим фактам. Отмечается, 
что в данном случае дискурс имеет сходство с показаниями свидетелей в суде, которые 
по-разному объясняют одни и те же факты, при этом в процессе такого дискурса долж-
на выявлятся правда о произошедшем [Ferro 1998: 87].  

Жанровая форма тестимонио, родственная интервью, имеет дискурсивную природу, 
которая позволяет журналисту комментировать то, что было изложено свидетелем собы-
тий, подчеркнуть некоторые детали и аспекты рассказанного им, обозначить возможные 
противоречия и неточности в его рассказе. Следует учитывать, что очевидец предлагает 
свою версию событий, нередко весьма субъективную, и не всегда готов к свободному, 
непринужденному рассказу. Журналист, интервьюирующий очевидца, должен скру-
пулезно исследовать излагаемые им факты и выстраивать тестимонио таким образом, 
чтобы максимально выявить правду. Таким образом достигается эффект обобщающего 
восприятия, но окончательное суждение об изложенном остается за читателем. В итоге 
повышается степень читательского доверия к рассказанному в тестимонио.

Иллюстрацией такого способа презентации информации является тестимонио «Мои при-
знания. Карлос Молина раскрывает свои секреты» [Aranguren Molina]. Журналист Маурисио 
Арангурен Молина воспроизводит в нем свидетельства участника вооруженной борьбы в 
Колумбии, обвиняемого в совершении военных преступлений. Рассказы Карлоса Молины 
представлены в этом тестимонио в диапазоне от его самооправданий до саморазоблачений.

Выводы. Отмеченные характеристики жанровых признаков хроники в испаноязыч-
ной журналистике весьма близки выявленным признакам хроники в журналистике Фран-
ции, изученным в работах А. Евтушенко [Евтушенко 2006]. Термин «хроника» в испаноя-
зычной журналистике охватывает широкий спектр жанровых форм — главным образом 
характеризуемых в российских классификациях как очерковые: от событийных, мемуар-
ных до бытописательных очерков. Таким образом, хроника в ее испаноязычном варианте 
характеризуется признаками, которыми российские исследователи и журналисты наделя-
ют художественно-публицистические жанры, относящиеся к очерковым формам.

А. П. Короченский
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Свидетельство (тестимонио) как жанровая форма выявляет свои гибридные ха-
рактеристики, роднящие ее как с интервью, так и с очерками на исторические темы, 
с мемуарным жанром, что позволяет также отнести тестимонио к жанровой группе, 
обозначаемой в российской классификации как художественно-публицистические 
жанры.
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