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Еоворя о реалистических произведениях, имеют в виду правдивое, стре
мящееся к максимуму правдоподобия, воспроизведение жизни [1]. Однако Ей де 
Мопассан, писатель-реалист, ученик Еюстава Флобера, размышляя о реализме 
в Предисловии к роману «Ыегге е!.1еап», высказался в том смысле, что теория 
«Шеи цие 1а уегйе е! 1ои1е 1а уегйе» приводит писателей к необходимости 
корректировки описаний в пользу их «уга18етЫапсе» (правдоподобия) и в 
ущерб правде [2, с. 91-95]. Характеристику «правдоподобие» он приписывает 
натуралистическому описанию, от которого и отмежевывается вслед за своим 
учителем. По его мнению, реалистический роман должен «показать правду», 
т. е. «дать полную иллюзию правды, следуя обычной логике событий (здесь и 
далее выделения сделаны мною -  Ш. Л.), а не копировать рабски хаотическое их 
чередование», в связи с чем «талантливого реалиста необходимо было бы
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называть Иллюзионистом». Рассуждая о том, что каждый человек «носит свою 
собственную реальность в своей мысли и в органах чувств!», он утверждает, что 
у писателя «нет другого назначения, кроме того, чтобы точно воспроизводить 
эту иллюзию всеми художественными приемами...» [3, с. 5-6].

В настоящей статье мы пытаемся показать, как талантливый реалист создает 
упомянутую иллюзию правды, ограничиваясь анализом описаний материального 
(чаще природного) кадра на миметическом уровне. Такие описания предъявляют 
«ипе зиссеззюп ё’ипДез ё ’т&гшайоп» [4, с.13] для дальнейшей интерпретации 
читателем в качестве фона взаимодействия персонажей.

Описывая материальный кадр, писатель поставляет информацию для всех 
органов восприятия, которыми пользуется человек. Действительность входит 
в сознание читателя то через зрение, то через слух, обоняние, вкус и т.д. Именно 
описывая таким образом Мопассан создает иллюзию восприятия реальности 
читателем, который в процессе чтения как будто следует за персонажем, 
наблюдая и ощущая то же, что и он. Одновременно он направляет субъективное 
читательское восприятие в необходимое ему русло.

В этом и усматривается один из аспектов взаимодействия писателя со 
своим читателем. Мопассан вовлекает читательское восприятие в соучастие, 
в партнерство в осмыслении вымышленной истории, создает у него ощущение 
сопричастности происходящему. Читатель как будто познает вымышленный мир 
собственными органами чувств, т. е. наподобие того, как это происходит при 
его собственной встрече с окружающей реальностью.

Другими словами, одной из составляющих таланта писателя (в данном 
случае таланта Мопассана) оказывается его способность вовлечь в постижение 
создаваемого смысла не только когницию и эмоции читателя, но и его органы 
чувств, базовый компонент в общей схеме восприятия реальности.

При создании образа реальности именно опора на восприятие органами 
чувств помогает писателю сформировать читательское видение фиктивного мира 
и воспроизвести его в сознании. Доверяя эстетике описаний, читатель постигает 
их смысл путём «сопереживания», «вживания», «вчувствования». Постижение 
истины бытия происходит, как известно, когда человек сначала видит, слышит, 
вдыхает запахи, чувствует вкус, прикасается, а затем уже осмысливает. Когда 
читатель имеет дело с текстом, «С’ез1 1е 1апдаде регте1 ё'гПегадг ауес 1е 
топёе. (...) ^'е88епсе т е т е  ёи тейег ё'еспуат ез1 1а гесРегсРе ё'ипе т1егасРоп 
еПге 1ез 1ес1еиг8 е1 Геспуат, аи1оиг ё'ипе гейехюп рагРсиИеге» [5].

Следует напомнить также, что ко времени написания романа «Пьер и Жан» 
уже были известны идеи немецкого философа Вильгельма Дильтея, который 
оспаривал «методику изучения природы путём внешнего наблюдения; он был 
активным сторонником «вчувствования». Закладывая основы герменевтики, он 
призывал реконструировать исторические события и внешние явления «путём 
самонаблюдения, понимания событий методом их личностного «сопережи
вания», «вживания» в них как во фрагмент духовного целого, как части 
всемирного единения природы и Духа» [6].

Мопассан, как известно, не злоупотребляет обширностью описаний, они 
представлены именно в той степени, которая необходима для получения инфор
мации о сути важного для понимания действия аспекта реальности. Построенный 
художественный образ оказывается не просто ментальной моделью. Это -  образ-
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иллюзия бытийного кадра в его восприятии рецепторами восприятия. Этот образ- 
иллюзия и дает информацию для работы интеллекта и эстетической реакции 
читателя, что мы попытаемся показать уже в рамках другой статьи.

Итак, в соответствии с теорией восприятия, субъект производит 
определение ситуации, основываясь на чувственно воспринимаемых данных, 
которые он оценивает, после чего принимает решение о своём поведении. 
Относительно текста речь, в первую очередь, идет об интеллектуальных 
выводах читателя, но они во многом основываются на анализе воссоздаваемого 
чувственно воспринятого содержания.

Проза Ги де Мопассана, как и Г. Флобера, предоставляет для иллюстрации 
данной мысли исчерпывающий материал. В данной статье показано, как, 
описывая, автор активизирует зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 
тактильные ощущения читателя, понуждающие его воссоздавать образы, полу
чаемые обычно в результате физиологической перцепции посредством пяти 
основных органов чувств: глазами (зрение), ушами (слух), языком (вкус), носом 
(обоняние), кожей (осязание, ощущение боли, температуры и т.д.). Активно 
воздействуя на указанные сенсорные рецепторы, регулирующие наши взаимо
отношения с окружающей средой, писатель помогает читателю конструировать 
реальность в своих образах.

Как утверждают физиологи, при «обычном распознавании образов на вход 
распознающей системы поступает не изображение целостной ситуации, а каким-то 
образом выделенное изображение отдельного объекта или его какие-то признаки» 
[7]. В первую очередь изображение объекта выделяется посредством зрительного 
восприятия. Соответственно, описания способны создавать

- иллюзию картины: ^еаппе а соир арегдМ йапя 1е сайге йе 1а/епИге 1а 
ШкоиеМе йе 1а угеШе / 11е ^ие йеш пак 1а с1аг1ё йе 1а Штре16. Это высказывание 
фиксирует зрительный эффект от воздействия света и тени. Метафора ШкоиеИе 
йе 1а хгеШе /Ше цие йешпаИ 1а с1аг1ё йе 1а 1атре создает иллюзию кадра, 
в котором проявляется рисунок -  силуэт женщины на фоне света от лампы.

С живописью перекликаются описания, умозрительно создающие
- иллюзию перспективы пейзажа: С 'ёШИ й'аЬогй, еп /асе й 'е11е, ип 1агде 

дагоп (...). ^еиx агЪгез дёапЫ $е йгезтгеМ аих роЬМеи йегаШ 1е ска1еаи, ип 
рШапе аи погй, ип Ш1еи1 аи яий. (...) Тои( аи Ьои1 йе 1а дгапйе ё1епйие й'кегЪе, ип 
реШ Ъо18 еп Ъощие11егттаИ се йотате (...) Аи-йе1а йе се1 епс1оя, 8'ё1епйаИ ипе 
уа&ер1ате (...) Рш$ зоийат 1а со!е я'аЬаШИ еп ипе/аШхе йе сеМ те1ге$, йгоИе е1 
Ъ1апске, ЬагдпаМ яоп ргей йат 1ея хадиея. Обстоятельства места обозначают на 
переднем плане кадра газон, далее -  замок, перед ним два гигантских дерева -  
платан и тополь, а в глубине, за ними, небольшой лесок, который и ограни
чивает пейзаж. Позади -  ‘берег обрывался кручей..., купавшей свое подножие

,27в волнах .
Иллюзия объемности пейзажа создается, напр., описанием
- Той! аи Ьои! йе 1а дгапйе ё!епйие йЪегЬе, ип реШ; ^ 8  (...) 1егттай  се 

й отате дагапй йез оигадапз йи 1агде раг с ^  гап§8 й’огте8 ап^ие8 (...), 1аШё8 еп

26 Здесь и далее примеры даются по: МаираззапТ Ш е У1е. Котап. Тех!е т!ё§га1. -  Рапз : 
ИасЬейе Ш ге, 1999. -  320 р.

27 Перевод примеров дается по: Ьйрз^/тотото.Шгез.т/дьйе-тораззап/гЫгп/сЫЫУоИауп/ (Дата 
доступа 15.01.2021).
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реп!е с о т т е  ип (...) Сейе езресе ёе рагс ё!ай Ьогпе а ёгоёе е! а даисЬе раг 
ёеих 1опдие8 ауепие8 ёе реирИег8 (...), ^и^ 8ёра^а^еп ;̂ 1а гезМепсе ёез тайгез ёез 
ёеих Гегтез у айепап1ез (...) ‘Небольшая роща, расположенная на самом краю 
лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами 
вековых вязов, (...) верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши (...) 
Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями гро
мадных тополей (...), отделявшими господский замок от двух соседних ферм (...)’.

В следующих высказываниях с помощью визуальной метафоры автор 
включает в действие рецепторы цветового восприятия:

Е1 1еп1етеп1, сгеуаШ 1ея пиёея ёсШап(е$, спЫаЫ йе /ей  1в$ агЪгез, 1в$ 
р1ате$, 1’осёап, 1ои1 ГНопгоп, Гттете д1оЬе /IатЬоуаШ р а ги  'Гигантский 
огненный шар проявляется сквозь лучистую пелену, зажигающую искрами 
деревья, долины, океан’. Цветовые описания объекта соответствуют задаче 
автора, а именно, чтобы читатель представил пейзаж раннего утра в сверкании 
восходящего солнца, искрящимся, обжигающим и изменчивым.

В высказывании Ье $о1ей зетЫаИ яагдпег глагол загдпег -  'регйге йи хапд' [8, 
р. 1677] метафорически соотносит солнечный свет с кровоточащей человеческой 
раной. В восприятии читателя создается иллюзия распространения цвета, его 
движения.

Предлагая портрет героини романа Ко1те Соеиг -  8а реаи, $ош 1а с1аг1е риг 
ГтопйаИ, ргепаИ йея пиапсея йе уеЬоигз Ь1опй, ^апй^Б рие е  сНеуеих 
я’ёсШгагеШ йе 1иеигя /аиуеБ риапй е11е гетиаН 1а ё̂̂ е , автор намеренно 
направляет внимание читателя на изменение цвета кожи (проявление нюанса 
уе\оигБ Ъ1опй) и волос (проявление отблеска ЬиеигБ /аиуеБ 'рыжеватого цвета 
диких животных'). Таким образом, мышлению читателя предоставляется 
иллюзия портрета в его изменчивости. Благодаря этому описанию, визуальная 
метафора (ни 1а реаи, ни 1е$ сНеуеих, ни 1а с1аг1е не способны ргепйге и не могут 
Б’ёсЫгег или топйег, ср., топйег -  1. ‘зиЬшегдег раг ип ёеЬогёешеп! ёез еаих’; 
2. ‘епуаЫг’ [8, р. 965] одновременно участвует в создании психологического 
образа героини как «охотницы» за мужскими чувствами.

Воздействие на зрительное восприятие, конечно, является неотъемлемой 
частью любых художественных описаний -  обстановки, местности, природы, 
портрета, урбанистического пейзажа и т.д., -  но зрительными эффектами 
описания не ограничиваются, большую роль отыгрывают и другие -  слуховые, 
обонятельные, вкусовые, тактильные иллюзии.

Слуховые ощущения возникают, например, при чтении описания
ЬеБ Баи1еге11еБ Б’ёдоБИШеМ, потЬгеияея сотте 1е$ Ъпт й'НегЪе, ]е1ап1 

раг1ои1, йат 1е$ ЫёБ, йат 1е$ Бещ1еБ, йат 1е$ ]опс$ т апт  йе$ сд1е$, 1еиг сп  
тащге е1 аББоигйтаМ, где глагол з ’ёдозШег ’спег ои сйап!ег 1тез Гог!' [8, р. 605], 
определяемый метафорически используемыми прилагательными тагдге и 
аББоигйгББап!, а также количественными характеристиками потЪгеизез, раг1ои1, 
создают иллюзию природных шумов и дополняют картину местности.

Воссоздание слуховых образов вызывает как оптимистические (ип сгёрИетеП 
сШг), так и пессимистические ассоциации (дётшетепЕ йен агЪгез) в высказы
вании Ьа Vе^йи^е а 1опб пош  гепйаН рго/опй, аи&ёге е1 ЬидиЪге ГёШщ; е1, циапй 1е

28 См.: Оиу йе МаираззапТ Ко!ге Соеиг. -  М.: Еёйюпз "Есо1е зирепеиге", 1975. -  174 р.
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уеп( зои//1ак 1ез дётйзетепй йез агЪгез зетЫШеМ 1а уогх йи шагай. Цветовая 
гамма зелени а 1опз пот?, сочетаясь с семантикой детгззетеШз йез агЪгез, превра
щает пруд (1'Иапд) в аиз1ёге е1 1идиЪге уогх йи тагагз, т. е. ‘голос болота, вызы
вающий страх и опасение’, что одновременно свидетельствует о состоянии героев.

Слуховые образы (шумы, шорохи, звуки, свист, пение, дыхание) в их 
интенсивности являются деталями, насыщающими художественные образы 
смыслом: Ц7п реШ сг1 й'ойеаи з'ёуеШа дие1дие раП. Вез дащиШетепй, ИтМез 
й'аЫогй, зотйтеШ йез /еиШез; р и й  Из з'епкагйтеМ, йеуттеМ угЫгапй, }оуеих, 
дадпаШ йе Ыгапске еп Ыгапске, й'агЫге еп агЫге.

Сочетание зрительных и слуховых образов усиливает иллюзию реаль
ности описываемого, как в примере Оп п'еШепйаИ р1из аисип ЫгиИ дие 1е 
тигтиге ёШдпё йи /1о( соп(ге 1е даШ е1 ипе уадие гитеиг йе 1а 1егге дкззаМ  
епсоге зиг 1ез опйиЬаНопз йез уадиез, ша18 соп/изе, ргеззцие 1пза1з1ззаЫ1е.

Как известно, в реальных условиях человек сталкивается с комплексом 
воздействий, а его сенсорные системы постоянно взаимодействуют, что и ими
тирует писатель, создавая одновременно зрительные, цветовые, слуховые 
и тактильные образы:

Ь'а1г йеуепаИ р1из /га й  (тактильный). Уегз ГопеШ, Гкотоп ракззаИ 
(цветовой). ип сод скапШ йапз 1а /егт е йе йгоНе; й'аи(гез гёропйтеМ йапз 1а 
/егте йе даиске. (слуховой -  локализация источника звука). ^еи^з уоЫ епгоиёез 
зетЪШшМ уетг йе (гёз 1от (слуховой -  интенсивность звука) а (гауегз 1а с1ойоп 
йез роиШШегз е! йапз Пттепзе уоШе йи ые1, ЫапсМе тзепзШетеМ (цветовой), 
1ез ё1ойез ййра^айза^еМ (зрительный), которые презентуют читателю свойства 
фиктивной, но воспринимаемой как реальная, «картины», на фоне которой 
протекает действие.

Обонятельные ощущения дополняют характеристики и позволяют вос
создать образы совершенно различных объектов окружающей внешней среды -
скатрз, Ъпзе, ИегЪез, Ъ1ез, /еиШез Ъгй1еез, д'азтт, /еиШез пагззаШез, р1ап1ез 
аготаИдиез:

ипе зеМеиг йе 1егге, й'агЫгез, йе тоиззе, се раг/ит /га й  е1 у1еих йез Ыой 
1ои//из, 1аИ йе 1а зёуе йез Ъоигдеопз е1 йе 1'кегЪе тоие е1 тогзге йез /оиггез,

О ОзетЫаИ йогтт йапз сеИе аНее.
ип  }азтт  дптре аи1оиг йез &пё1хе8 й’еп Ьаз ехкаЬаИ соп1зпие11ешеп1; зоп 

каЫпе рёпёШМе, ^и^ зе те1аИ а 1’ойеиг р1из 1ёдёге йез/еиШез пайзаШез.
... ипе ойеиг йе роттезрйёез, сеИе зеМеиг йе сЫ герай ^и^ зетЪ1е/1оИег 

еп сеИе зайоп зиг 1ои1е 1а сатрадпе погтапйе, 1ез/гарраИ аи уйаде ...
или интерьера -  № е ойеиг ё1гапде, рагйсиНёге, ^пеxрптаЫе, 1'ойеиг 

йез за11ез йе гёйасйоп /1оИаИ йапз се Иеи. Автор презентует воображению 
и мышлению читателя те свойства внешнего мира, которые соотносятся 
с потребностями восприятия ситуации в данный момент истории.

В высказывании Ье тогйап раг/ит йез р1ап1ез аготаИдиез йоп1 1’Ие ез1 
сои\ег1е зетЫаИ ерагззт 1’агг (р. 80), олицетворяя запах и приписывая ему 
способность «кусаться» причастие шогйап создает те самые настроение и 
впечатление, о которых говорил В. Я. Брюсов [9], т. е. презентует материал для 
дальнейших психологических процессов восприятия читателя.

29 Оиу йе МаираззапТ Ве1-Ат1. РгеРасе йе ^еап-^ошз Вогу. -  Р.: ОаШшагй. 1973. -  438 р.

272



Благодаря апеллированию к тактильным образам формируется иллюзия 
восприятия физических свойств явлений, воспринимаемых кожей как, напр.,

-  ощущение тепла и легкого прикосновения в высказывании Раг 1а /епе1ге 
е11а роМе оиуеМез, 1е зо\ей де]ш1Ш еШтак а/о1з, }е1аИ за /ат т е скаиЛе ...

-  холода: ^а  тагзоп епИеге зетЫаИ 1гахаШёе раг 1е/гоМ; 1ез тигз рёпе1гез 
ауагеМ Лез ЪгиОз 1ёдегз сотте Лез/пззопз; е  ̂йеаппе еп зоп Ш дге1ойаИ,

-  жары: ип зо!ей ЛёхогаШ 1отЪаИ зиг еих ‘Палящее солнце изливало на 
них свои лучи’,

-  застывшей и отвердевшей субстанции в ^а  тег ттоЪйе д ’ип агиг 
ршззаШ, сотте/дёе, сотте Лигае, дат 1а Ытгеге агдеШе ^и^ 1отЪаИ ди зо1ей . ,

-  сырости и испарины: (...) ои 1ез тагзопз, сотте Лез ёропдез, Ъиxа^еп^ 
ГкитЫШ ^и^ репеШИ аи-йейапз е1 /агзаК зиег 1ез тигз де 1а сахе аи дгетег 
‘(...) дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и 
проступав-шую испариной на стенах, от подвалов до чердаков’.

А в высказывании (...) 1а Ъиее з'ёуарога, ШзрагШ; е̂  1а тег, Иззе сотте ипе 
д1асе (...) зе тИ а тггоЫег Лапз 1а Ьиткёге ‘(...) мгла рассеялась, исчезла, а море, 
гладкое, как зеркало, заблистало в сиянии дня’ создается иллюзия восприятия 
зеркальной глади моря одновременно зрением и тактильным ощущением.

Описание ^агг ё^а^^/^а^з е1 рёпе1ге Л'ип раг/ит хадие, Лоих, ди'оп п'аигаИ 
ри дё/тгг 1а паШге, доЫ оп пе роиуаИ дгге 1е пот вызывают одновременно 
тактильный (свежесть воздуха) и обонятельный (запах) образы.

Такие описания позволяют вспомнить образы, опознать явления, вос
произвести их в сознании в процессе чтения. Это касается и вкусовых образов 
реальности, а также физиологических ощущений:

^п е  захеиг асге ^и'еПе зепШИ дапз за Ъоиске 1а гехеШа (...) Се1 а//геих доШ
Л Л

й'епсге сопИпиаИ. -  й'аг зо1/1 ...ок! й'аг Ыеп зо([! 8оир1га-1-еПе. , которое 
одновременно передает ощущение едкого вкуса и жажды.

В следующем описании реальность «входит» в сознание читателя 
с помощью всех органов чувств одновременно:

-  8а тагзоп, каи(е Ле зЫ ё(адез (зрение), ё1аИреир1ёе раг хтд1 реШз тёпадез 
оихпегз е1 Ъоигдеогз, е1 й ёргоиха, еп топХапХ 1'езсаЫег, доп1 И ёсШгак ахес Лез 
а^ите^^ез-Ъоид^ез 1ез тагскез за1ез ои ^т^ш^еп^ Лез Ъои(з Ле рар^е^з, Лез Ъои(з йе 
ЫдагеИез, Лез ёр1искигез Ле ситпе (зрение), ипе ёсоеигаМе зепзайоп Ле ЛёдоШ 
(эмоция как психический процесс) (...) ипе ойеиг 1оигйе йе поиггИигез, йез/оззе 
Л ^запсе е1 Л'китапИё, ипе оЛеиг зШдпаШе Ле сгаззе е1 Ле x^еШе тигаШе 
(обоняние) ГетркззаИ ди каи1 еп Ъаз (...) ^и'аисип соигап д'агг п'еЫри сказзег... 
(см. ссылку в сноске 24). Автор показывает, как данные, поставляемые органами 
чувств, тесно связаны с душевным восприятием, что в особенности интересует 
и писателя, и читателя.

Итак, свойство текста активно воздействовать на воображение является не 
только следствием таланта писателя к описанию, но во многом зависит от 
разносторонности связей этих описаний с восприятием читателя. Чем больше 
органов чувств читателя автор включает в процесс понимания смысла, тем 
ближе он стоит к достижению своих задач. В результате художественный образ

30 Ош1ауе ПаиЪей. Малаше Боуагу. -  Мозсои: ЕйШопз йи ргодгез, 1974.
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оказывается «наполненной», «живой» моделью, помогающей читателю вос
создать описываемое в сознании, «увидеть», «услышать», «почувствовать вкус 
и запах», «ощутить прикосновения».

Акцентируя, посредством описаний, специфические сенсорные характе
ристики действительности, автор одновременно устанавливает взаимодействие 
чигателя с «реальностью» текста, суггестивно внушая необходимые (автору) 
образы и представления, возникающие благодаря соответствию содержания текста 
сенсорным представлениям о реальности. Другими словами, описания находят 
в процессе чтения отклик в виде образов-иллюзий, соответствующих зрительным, 
слуховым, обонятельным, вкусовым, тактильным аспектам реальности. Они возни
кают в процессе контакта с внешней средой, а в процессе чтения активизируются. 
Автор создает иллюзию реальности истории в восприятии читателя. Описываемые 
таким способом факты становятся основой для идеальных представлений читателя 
на психологическом и эмоциональном уровнях.

Таким образом, особенностями реалистического описания являются уста
новление автором взаимодействия с читателем путем воспроизведения в 
создаваемом тексте реальных его ощущений от воздействия действительности 
(иллюзия реальности), а также непосредственная связь текста с субъективными 
иллюзиями читателя.
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Тке агкс1е ех а т т е8  1ке Оиу бе Маира88ап1'8 бе8спрбоп8 т  1ке а8рес1 ок 1кеш 1тр ас1 оп 1ке 
геабег апб 1ке сгеакоп ок 1ке Ши8юп ок геаН1у т  1ке 1ех1. Ткгоидк бе8спрбоп8, 1ке аи1ког асбуа1е8 1ке 
геабег'8 регсеркоп а1 1ке 1еуе1 ок У18иа1, аибкогу, о1кас1огу, §и81а1огу апб 1ас1бе 8еп8акоп8 токке 
сгеакпд 1ке Ши8юп ок регсеркоп ок 1ке геа1 тоог1б апб акототд Ы т 1о ех1гас1 ткогтакоп ког киг1кег 
гейескоп.

Кеу^огбв: геак8кс те1коб, Шшюп ок геаШу, 8еп8огу ба1а, т а § е  ок 1ке геа1 тоог1б, го1е ок 1ке 
аи1ког, аи1ког -  геабег т1егаскоп.
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