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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению флористической символики в русской поэзии XIX века. Актуальность 

исследования обусловлена повышенным интересом к расшифровке художественной семантики флористических 

мотивов, образов и символов мировой литературы. Задачей исследования является изучение области 

флоропоэтики для выявления механизма порождения и трансформации художественных образов в творчестве 
русских поэтов XIX века. 

Ключевые слова: символ, поэзия, мифология, русская культура, образ. 

Abstract 
This article is devoted to the consideration of floristic symbolism in Russian poetry of the XIX century. The relevance 

of the research is due to the increased interest in deciphering the artistic semantics of floristic motifs, images and sym-

bols of world literature. The task of the study is scrutiny the field of floropoetics to identify the mechanism of genera-

tion and transformation of artistic images in the Russian poems of the XIX century. 

Keywords: symbol, poetry, mythology, Russian culture, image. 

 

Галерея цветов, представленная в русской поэзии, поражает своим разнообразием. 

Каждый русский поэт, открывая нам настроение природы, ее состояние, упоминает цветок, 

который «живет» своей жизнью. Исследователи нашли более тридцати видов цветов в 

произведениях русских поэтов XIX века. Каждый цветок имеет свое «лицо и характер».  

С древних времен цветы занимают особое место в творчестве поэтов и писателей всего 

мира. Согласно еврейской традиции, лилия выросла из слез Евы, изгнанной из рая. Один из 

известных греческих мифов повествует о юноше Нарциссе и цветке, названном его именем. 

В древнерусском сказании о новгородском купце Садко говорится об отвергнутой им 

морской царевне, из слез которой появились ландыши. Не только в древних легендах и 

мифах, но и в творчестве авторов более поздних эпох, так или иначе, затрагивается эта тема. 

Особую роль в ее развитии играют русские поэты, считающиеся непревзойденными 

общепризнанными мастерами описания природы.  

Многие поэты признавались, что интерес к флористической теме возник после 

прочтения мифов и легенд о цветах. В течение многих веков на Востоке использовали селам 

– язык цветов, способ выражения мыслей и чувств при помощи растений и их сочетаний. 

Признанием в любви служила ветка цветущей вишни, белая гвоздика – знаком доверия, 

красная гвоздика или роза выражала страсть, клевер – печаль, астра – ожидание. Активно 

использовалась цветочная символика и в Средневековье. Предлагая даме руку и сердце, 

рыцарь посылал ей розу с миртом, а дама в знак согласия отправляла маргаритки.  

Появление этих символов закономерно. Они являются результатом глубокого 

погружения в природу, длительного ее изучения, созерцания, наблюдения. Определенные 

значения, закрепленные за растениями, порой переменчивы и противоречивы, поэтому не 

являются чем-то неизменным. Цветочные символы одного народа нередко отличны от 

символов, принятых у другого. Это связано с тем, что на цветочную символику влияли не 

только популярные в народе мифы и легенды, но и важные исторические события, связанные 

с теми или иными цветами. 

Для поэтического языка решающее значение имеют устоявшиеся формулы, берущие 

начало в культовой традиции, фольклоре, исторически развивающиеся от одной поэтической 

системы к другой. Прослеживая, какие поэтические формы, слова находили поэты для 

характеристики цветов, какие мифы и легенды помогали им создавать такие яркие и 
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красочные образы, можно прийти к выводу, что в русской поэзии XIX века цветы нередко 

выходят на передний план. Например, это прослеживается в стихотворениях А.А. Фета и 

Ф.И. Тютчева. 

Поэзия Афанасия Фета не была признана широкой публикой при жизни поэта, но дойдя 

до нашего времени, она не потеряла актуальности и своего значения в русской литературе. В 

стихотворениях Афанасия Фета главными темами являются темы природы, красоты, любви. 

Это хорошо видно в его стихотворении «Первый ландыш» (1854).  

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей! 

Как первый луч весенний ярок! 

Какие в нем нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 

Воспламеняющей весны! 

Так дева в первый раз вздыхает – 

О чем – неясно ей самой, – 

И робкий вздох благоухает 

Избытком жизни молодой [1, 138]. 

Если ландыш является символом чистоты, нежности и верности, то роза часто 

выступает как символ любви и страсти. 

Роза является одним из древнейших поэтических образов. Его корни уходят в 

античность, фольклор, религию. Розу любили и воспевали с незапамятных времен. Ей 

поклонялись, о ней слагали легенды, предания. В символике античности на первый план 

выступал миф о смерти Адониса, возлюбленного Афродиты, из крови которого, по 

преданию, произросли первые красные розы. Благодаря этому они стали символом 

побеждающей смерть любви и возрождения. Это наблюдается в стихотворении Афанасия 

Фета «Осенняя роза» (1886) 

Но в дуновении мороза 

Между погибшими одна, 

Лишь ты одна, царица-роза, 

Благоуханна и пышна. 

 

Назло жестоким испытаньям 

И злобе гаснущего дня 

Ты очертаньем и дыханьем 

Весною веешь на меня [1, 153]. 

Эти строки, точно передающие настроение природы, ставят Фета в этой области 

литературы в один ряд с таким столпом русской поэзии XIX века, как Федор Иванович 

Тютчев. Однако в отличие от других поэтов, описывающих природу, описания Тютчева не 

детализированы, а носят общий, абстрактный характер. Тютчев очень часто, в своих стихах, 

говорит о цветах, но только в единичных случаях называет их. Тем самым, передавая не 

конкретику природы, а общий ее настрой и энергетику. Например, это прослеживается в его 

стихотворении «Весна» (1838). 

Не о былом вздыхают розы 

И соловей в ночи поет, 

Благоухающие слезы 

Не о былом Аврора льет, – 

И страх кончины неизбежной 

Не свеет с древа ни листа: 

Их жизнь, как океан безбрежный, 

Вся в настоящем разлита... [2, 211]. 
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Образ розы в творчестве А.С. Пушкина имеет сложную семантическую структуру, 

отсылает к известным аллюзиям. В стихотворении «Соловей и роза» (1827) он 

трансформирует известный «бродячий» сюжет мировой литературы, чаще встречаемый в 

восточной лирике.  

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, 

Поет над розою восточный соловей. 

Но роза милая не чувствует, не внемлет, 

И под влюбленный гимн колеблется и дремлет. 

Не так ли ты поешь для хладной красоты? 

Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? 

Она не слушает, не чувствует поэта; 

Глядишь – она цветет; взываешь – нет ответа. [3, 229] 

В стихотворении, согласно восточным традициям, соловей влюблен в розу, но она не 

отвечает ему взаимностью. Однако А.С. Пушкин уникально трансформирует восточный 

сюжет, обращаясь к постановке важной проблемы, связанной с творчеством. «Соловей» у 

А.С. Пушкина олицетворяет поэта, а «роза» – это красота, прекрасное, что скрыто в поэзии. 

Изображается отношение поэта к поэзии, их взаимосвязь. Авторские раздумья о смысле 

жизни поэта, страхе быть непонятым, предназначении поэта – пушкинская новация сюжета 

восточной легенды. 

Как видно из вышеизложенного, значения, придаваемые в русской поэзии XIX века 

цветам, представляют собой сложное, но гармоничное соединение мифологического, 

фольклорного и литературного материала, однако комплекс значений не остается 

неизменным. К нему прибавляются новые значения, обусловленные реалиями русской 

культуры. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу произведений Айтматова. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
человечество вновь и вновь ищет ответы на вечные вопросы о смысле жизни, об обществе и человеке, их 

ответственности за сегодняшний день. Эти вопросы беспощадно ставит жизнь, и все люди сдают этот экзамен, 

как делают это и герои романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».  

Ключевые слова: литературоведение, проза, роман, поэтика, Айтматов.  

Abstract 
 The article is devoted to the analysis of the works of Aitmatov. The urgency of the research is caused by humanity 

again and again seeks answers to eternal questions about the meaning of life, about society and man, their responsibility 

for the present day. These questions mercilessly put life on, and all people pass this exam, as do the characters of 

Chingiz Aitmatov’s novel “The Day Lasts More Than a Hundred Years”. 

Keywords: literary criticism, prose, novel, poetics, Aitmatov. 

 

В 1980 году Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день». 

Особенность айтматовского творчества в полной мере осуществилась в романах «И дольше 

века длится день» и «Плаха». Они объединены идеей планетарного мышления, осознанием 

человека как разума Вселенной, от которого зависит судьба Земли. 


