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Появление интервью и репортажа на страницах парижских газет в 1870-е гг. — пово-
ротный момент в истории прессы Франции. С одной стороны, опирающиеся на традиции
массовой газеты XIX века, с другой — заимствующие новые приёмы у англоязычной прес-
сы, эти жанры связаны с завершением формирования национальной массовой газеты и
её демократизацией. В этом контексте особое место занимают репортажи, построенные
вокруг беседы журналиста с писателем: наравне со статьями и фельетонами они стано-
вятся новой разновидностью литературной критики, неразрывно связанной с жанром ли-
тературного портрета. Приобретя форму литературных «расследований», они позволяют
осмыслить наиболее заметные произведения эпохи и выводят на первый план личность
автора, который начинает участвовать в медиатизации своего образа в печати, а также
вовлекают массового читателя в осмысление литературного процесса. Заметнее всего этот
процесс отражается в объекте исследования — серии из 64 статей, объединённых в рамках
«Исследования литературной эволюции» (L’enquête sur l’évolution littéraire) и публико-
вавшихся на протяжении четырёх месяцев 1891 г. в газете «Эко де Пари» (Echo de Paris).
Найденная Жюлем Юре (1863-1915), одним из первых французских репортёров, форма
получила название «экспериментального репортажа», «расследования на долгом дыха-
нии» (l’enquête de longue haleine) [1], каждый эпизод которого настолько автономен, что
его можно читать независимо от остальных. Отказавшись от интонации «словоохотливой
журналистики» [2] и формы монологической критической статьи, восходящих к тради-
циям французской прессы первой половины XIX в., Юре опирается на более открытую и
доступную широкому кругу читателей «форму расследования, подкреплённого наглядны-
ми доказательствами» [1]. Представляя литературный процесс не как череду сменяющих
друг друга школ и направлений, Юре пытается взглянуть на него изнутри и сам обраща-
ется к писателям с позиции не сведущего критика, а заинтересованного читателя, предо-
ставляющего право голоса собеседнику. Так, большинство статей основано на сквозном
сюжете — встрече репортёра с писателем в привычной ему обстановке. Оказываясь в ка-
бинетах своих наиболее знаменитых собеседников, репортёр нередко размывает границу
между автором и его произведением (следы эстетики декаданса в описании интерьера до-
ма Жорис-Карла Гюисманса, автора романа «Наоборот»). Репортаж позволяет увидеть
портрет писателя (детализация портретов Стефана Малларме, Мориса Метерлинка, Ги
де Мопассана) или услышать его голос (выявление уникальных речевых интонаций в ходе
диалогов: полемичность рассуждений Эмиля Золя о судьбе натурализма, категорический
отказ Поля Верлена дать определение символизму). В предисловии к репортажу Юре уде-
ляет особое внимание развлекательности, оставляя себе роль «импрессарио», авторам —
борцов на литературной арене, а «просвещённой публике» [3] — свидетелей ожесточённого
сражения. Сталкивая противников и разделяя своих собеседников на лагеря («Символи-
сты и декаденты», «Натуралисты», «Неореалисты», «Парнасцы», «Независимые»), жур-
налист подводит своеобразный итог литературного процесса во Франции XIX в. Репортёр
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подчёркивает свою отстранённость, но становится действующим героем собственного рас-
следования, в котором методы нового для французской печати жанра применяются к
критическому осмыслению национального литературного процесса. Цель исследования не
просто сопоставление материалов из уникального сборника, ранее не переводившегося на
русский язык, а выявление ключевых приёмов и специфики «литературного» репорта-
жа, развитие которого приблизило «золотой век» французского «большого репортажа» в
1919-1939 гг.
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