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Аннотация
Цель. Исследование смыслового содержания флористических образов васильков и ландыша в романе 
«Накануне» и раскрытие их ассоциативной связи с образами полевых цветов в Священном Писании. 
Процедура и методы. Для раскрытия темы используются аналитический и сравнительный методы 
исследования художественного текста. Особое внимание уделяется изучению художественных об-
разов и деталей, их разнообразных функций в тексте и роли в раскрытии замысла и позиции автора. 
Результаты.  Результатом работы стали выявление концептуальной роли флоросемантики и 
флоропоэтики художественного текста и подробный анализ евангельского кода, который реа-
лизуется в романе Тургенева через систему мотивов духовного роста, духовного странничества, 
духовного испытания, духовного преображения и духовного подвига. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование флоротекстовых явлений позво-
лило расширить границы интерпретации и анализа романа Тургенева, по-новому взглянуть на 
поэтику повествования и глубже понять особенности мировоззрения писателя.
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Abstract
Aim. To study the semantic content of the floral images of cornflowers and lily of the valley in the novel 
“On the Eve” and the disclosure of their associative connection with the images of wildflowers in the Bible.
Methodology. To reveal the topic, analytical and comparative methods of studying literary text are used. 
Special attention is paid to the study of artistic images and details, their various functions in the text and 
their role in revealing the writer’s intention and position.
Results. The result of the work was identifying the conceptual role of florosemantics and floropoetics 
of a literary text and a detailed analysis of the Gospel code, which is implemented in Turgenev’s novel 
through a system of motives for spiritual growth, spiritual pilgrimage, spiritual testing, spiritual trans-
formation, and spiritual achievement.
Research implications. The study of florotextual phenomena allowed us to expand the boundaries of 
interpretation and analysis of Turgenev’s novel, take a fresh look at the poetics of the narrative and bet-
ter understand the features of the writer’s worldview.
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Введение

Актуальность нашего исследования об-
условлена интересом современного турге-
неведения к вопросам флоро- и дендрогра-
фии И . С . Тургенева, с одной стороны [6; 7; 
11; 16; 20; 21; 22; 24], и христианского под-
текста произведений писателя, – с другой 
[1; 3; 4; 13; 14; 18] . 

Анализ показывает, что Тургенев в сво-
их произведениях посредством исполь-
зования различных визуальных образов 
стремится заострить в будничном суще-
ствовании героев непреходящее, вечное . 
Флористические образы, в частности, 
служат в произведениях Тургенева вы-
явлению характеров персонажей, вносят 
подтекст, способствуют раскрытию автор-
ской позиции . Сошлёмся на авторитетное 
мнение Т . А . Касаткиной, убедительно 
доказывающей на примере творчества 
Ф . М . Достоевского, что позиция автора 
нередко проявляется в тексте на «уровне 
детали», которая в течение сюжета высту-
пает как «вещь», а в «авторском кругозоре» 
становится «символом»  [10, с . 196–227] . 

В настоящее время учёные много и 
плодотворно пишут о значимости в 
«Накануне» образа венка из васильков и 
объединяются в признании его существен-
ной роли для понимания личности глав-
ной героини – Елены Стаховой . При этом 
исследователи по-разному определяют 
смысловое содержание этого цветообраза . 
Одни считают, что он вносит в роман ми-
фологический подтекст и обращает к двум 
римским легендам: о прекрасном синегла-
зом юноше Цианусе и о васильке – цветке-
«пастыре», являющемся в тургеневском 
тексте знаком избранничества, высокой 
пасторской миссии героини [3] . Другие 
полагают, что Тургенев исходит из древ-
негреческого мифа о Центавре, который 
обладал знаниями о целебных свойствах 
растений, и венок из васильков в романе –  
воплощение «подвижнического венца», 
знак будущего исцеляющего служения 
Елены Стаховой [17] . По мнению третьих, 
образ василька маркирует выбор героини 
в пользу «небесного Отечества» и, будучи 

связан с символикой небес, обращает к 
средневековым христианским представ-
лениям о цветке как орудии против дья-
вола и эмблеме Христа и Богоматери [14] . 
Четвёртые, отталкиваясь от русской на-
родной традиции, соотносят васильки с 
образом заколдованного клада, которому 
в романе уподоблена Елена Стахова [9] . 
Думается, что точно так же, как много-
образен в мировой культуре контекст ва-
сильков и амбивалентна их символика, не-
однозначна семантика этого цветообраза в 
тургеневском тексте . 

Надо отметить, что в индивидуальном 
сознании главной героини «Накануне», 
кроме венка из васильков, возникают такие 
цветы, как ландыш и роза («Кстати, и он и 
я, мы одни цветы любим  . . . Я ему отдала 
всю розу»1), которые позволяют не толь-
ко полнее разобраться в характере Елены 
Стаховой, её потаённых чувствах, но и 
глубже проникнуть в авторский замысел . 

Наша цель – выявить смысловую на-
грузку входящих в знаково-символиче-
скую систему романа Тургенева венка из 
васильков и ландыша, установить их ассо-
циативную связь с евангельскими полевы-
ми цветами и раскрыть функции в тексте . 
Данный аспект позволит расширить гра-
ницы интерпретации и анализа романа 
Тургенева, а также основательнее понять 
особенности мировоззрения писателя .

Ассоциативно-содержательное 
наполнение флористического образа 

васильков в романе

Нельзя исключать, что в «Накануне» 
в ретроспективном плане повествова-
ния о детстве Елены Стаховой васильки 
имеют традиционное для восточных сла-
вян значение «девичьей жизни» (ср .: у 
Н . А . Некрасова: «Толпа без красных деву-
шек, / Что рожь без васильков»2) . Вполне 

1 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное 
собрание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . 
С . 227 . 

2 Некрасов Н . А . Кому на Руси жить хорошо // 
Некрасов Н . А . Полное собрание сочинений и пи-
сем: в 15 т . Т . 5 . Кому на Руси жить хорошо . Л .: 
Наука, 1982 . С . 126 .
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возможно, что выбор героиней васильков 
для венка (« . . . думала о том, как она выре-
жет себе ореховую палку, и сумку наденет, 
и убежит с Катей, как она будет скитаться 
по дорогам в венке из васильков: она од-
нажды видела Катю в таком венке»1) во 
многом обусловлен популярностью этих 
цветов на Руси . 

Несмотря на то, что в реальной жизни 
васильки – сорняки, они всегда были доро-
ги русскому человеку . Издревле крестьян-
ки плели венки из васильков, вышивали их 
на рушниках и праздничной одежде . У вос-
точных славян существовало два праздни-
ка, связанных с васильками: первый – «по-
шёл колос на ниву» – отмечали в начале 
лета, в период появления первых колосьев 
на поле; второй – «именинный сноп» – в 
конце лета перед сбором урожая . Васильки 
часто упоминаются в народных песнях, и 
символика их у восточных славян положи-
тельная – «цветок – к счастью, на счастье» 
[12, с . 142] . В устном народном творчестве 
имеется несколько противоположных по 
смыслу мифов о васильке: старинное по-
верье о молодом пахаре Василии, влюб- 
лённом в русалку и превращённом ею в 
полевой цветок, своей окраской напоми-
нающий прохладную синеву воды (аналог 
мифа о Нарциссе); и легенда о небесном 
происхождении цветка. Согласно послед-
ней, лазоревый цвет васильков означает, 
что они – посланцы Неба – растут среди 
хлебных колосьев, которые при каждом 
дуновении ветра склоняются к «осколкам 
Неба» и шепчут слова признательности и 
благодарности [15, с . 246] . 

Наряду с устным народным творче-
ством, васильки часто встречаются в про-
изведениях отечественной литературы . 
И . А . Крылов в басне «Василёк» под име-
нем полевого цветка изображает самого 
себя . В драме А . Н . Островского «Гроза», 
в которой Катерина Кабанова мечтает 
летать в поле «с василька на василёк по 
ветру, как бабочка»2, образ василька, по 

1 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное со-
брание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . С . 183 . 

2 Островский А . Н . Гроза // Островский А . Н . Полное 
собрание сочинений: в 12 т . Т . 2: Пьесы . (1856–1866) . 

мнению К . И . Шарафадиной, приобрета-
ет «черты детской чистоты» и становится 
«воплощением девичьей доверчивости и 
безоглядности чувств» героини [25, с . 178] . 
В свою очередь, в рассказе Тургенева 
«Свидание» васильки – это знак нежности, 
преданности, любви крестьянки Акулины 
(«А вот это я для вас, – прибавила она, до-
ставая … небольшой пучок голубеньких 
васильков…»3), а в романе «Рудин» василёк –  
«метафора нарциссизма Пандалевского» 
[11, с . 68] . 

В «Накануне» венок из васильков, буду-
чи весьма значимым художественным об-
разом, имеет у Тургенева иное смысловое 
наполнение . Появление в романном тек-
сте васильков связано с возникновением 
доверия, благодарности Елены Стаховой 
десятилетней девочке Кате, «неведомые, 
новые» слова которой о Боге рождают у ге-
роини «тайное уважение и страх»4 . 

Вне сомнения, встреча с нищенкою 
Катей определяет духовный рост Елены 
Стаховой . Чрезвычайно значимо то, что в 
детских рассуждениях Кати о божьей воле 
маленькая Елена ощущает что-то особен-
ное, чуть не священное, а значит, ощуща-
ет Божье присутствие . Не менее значимо 
то, что само духовное состояние Елены, 
связанное с осознанием Божественного 
присутствия в мире, сродни тайному ува-
жению и страху . По сути дела, Тургеневу 
удаётся передать в романе сошествие на 
героиню, которой «страшно» и «сладко 
на сердце»5, Божьей благодати . Тогда как 
венок из васильков является в романе от-
ражением коллективных народно-рели-
гиозных представлений о Боге и воле . 
Подтверждением этому служит контек-
стуальное соседство в тургеневском тек-
сте венка из васильков с такими поня-
тиями, как «божья воля» и «священное»: 
«Катя  . . . говорила о том,  . . . как будет жить 
на всей божьей воле; с тайным уважением 

М .: Искусство, 1974 . С . 234 .
3 Тургенев И . С . Свидание // Тургенев И . С . Полное 

собрание сочинений и писем: в 30 т . Т . 3 . Записки 
охотника, 1847–1874 . М .: Наука, 1979 . С . 245 .

4 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное со-
брание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . С . 183 . 

5 Там же . С . 184 . 
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и страхом внимала Елена этим неведо-
мым, новым словам  . . . и всё в ней … ка-
залось Елене чем-то особенным, чуть не 
священным»1 . 

В то же время васильки, будучи маркё-
ром духовного роста мечтающей оставить 
свой след на земле Елены, её обращённо-
сти в сферу Небесную, выступают при-
метой духовного странничества героини . 
Заметим, что мотив добровольного стран-
ничества не однажды возникает в романе: 
и в мечтах маленькой Елены, жаждущей 
скитаться с Катей, и во время объяснения 
Стаховой с Инсаровым и заверений, что 
она пойдёт за ним всюду, на край земли . 
Напомним, что явление странничества 
складывается в России в русле христиан-
ской православной традиции и теснейшим 
образом связано с аскетизмом, отказом от 
мирских благ, жертвенностью и страдани-
ем, с одной стороны, и духовными поиска-
ми – с другой . Думается, что даже нищета 
девочки Кати имеет у Тургенева метафо-
рический смысл и не столько служит ха-
рактеристикой её социального положе-
ния, сколько направляет к христианскому 
странничеству как духовному исканию 
главной героини . 

Дополнительную насыщенность по-
вествованию придают такие образы, как 
ореховая палка, сумка, венок, которые тоже 
тесно связаны с мотивом духовного стран-
ничества . Ореховая палка отсылает, с од-
ной стороны, к восточнославянской тра-
диции, в которой лещина (орех) – оберег и 
указатель верного пути в жизни2, с другой –  
к христианскому посоху, обязательному 
атрибуту паломника, символизирующему 
стремление к священному; тогда как по-
сох из орешника в мифах, фольклоре, ре-
лигиозных сказаниях – это символ личной 
власти, пророчества, увещания, утешения, 
излечивания ран3 . Сумка (котомка) в хри-
1 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное со-

брание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . С . 183 . 
2 См .: Агапкина Т . А . Деревья в славянской народной 

традиции: очерки . М .: ИНДРИК, 2019 . С . 130 .
3 Посох (символ) [Электронный ресурс] // 

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия . 
URL: https://megabook .ru/article/Посох%20(символ) 
(дата обращения: 10 .09 .2023) .

стианстве ассоциируется с сумой и пред-
полагает сохранение деяний личности в 
ожидании дня Страшного суда4 . Наконец, 
венок – традиционный жертвенный атри-
бут . Начиная с античных времён, возла-
гать венок на голову означает возводить 
человека в новое достоинство или звание . 
В христианстве венок символизирует по-
беду над тьмой и грехом: «А теперь гото-
вится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный судия, в день оный; и 
не только мне, но и всем возлюбившим яв-
ление Его» (2 Тим 4: 8) .

Таким образом, венок из васильков в 
тургеневском тексте – это, прежде всего, 
знак мечты Елены Стаховой воплотить в 
земной жизни «небесное» («священное»), 
возложить на себя «новое» звание – нрав-
ственную ответственность за всех «нищих, 
голодных, больных» в России . Не удивитель-
но, что Елену так восхищает патриотизм 
Инсарова: «Освободить свою родину! –  
промолвила она . – Эти слова даже выгово-
рить страшно, так они велики»5 . 

Христианский контекст  
в романе и позиция автора

Немаловажно, однако, что в своём ро-
мане Тургенев не проясняет судьбы Елены 
после смерти Инсарова . Возможно, она 
становится «пастырем», продолжателем 
«дела» мужа (« . . . даму эту видели потом 
в Герцеговине при войске, которое тог-
да собиралось; описывали даже её наряд, 
чёрный с головы до ног»6) . Но, возможно, 
Елена идёт «в сёстры милосердия» и ходит 
«за больными, ранеными», тем самым осу-
ществляя своё «исцеляющее» назначение . 
Следовательно, нельзя исключать, что в 
романе Тургенева васильки обращают и к 
древнегреческой легенде, и к древнерим-
ским мифам, прежде всего, мифу о василь-
ке-пастыре . Очевидно одно: насыщенные 
различными мифологическими смыслами, 
4 Котомка // Словарь символов: [сайт] . URL: https://

www .onlineslovari .ru/dic-symbol/k/kotomka .html 
(дата обращения: 10 .09 .2023) .

5 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное со-
брание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . С . 201 . 

6 Там же . С . 298 . 
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васильки вносят в «Накануне» мифологи-
ческий подтекст . 

Индивидуальность Тургенева сказыва-
ется в том, в его произведениях флористи-
ческие образы, как правило, продуцируют 
несколько значений и потому их ассоциа-
тивно-содержательное наполнение часто 
носит синтезирующий характер и объеди-
няет различные контексты – мифологиче-
ский, фольклорный, религиозный, эмбле-
матический и др . Полагаем, что символика 
василька как «чистого образа тихой ра-
дости и твёрдой веры» и его «лазоревый» 
цвет, «цвет небесной тверди пастырского 
одеяния» как знак особой миссии цветка 
быть пастырями среди тучных колосьев, 
не клонить головы, подобно колосьям, не 
думать о хлебе насущном, а «свободно ра-
сти, весело цвести и смотреть с тихой ра-
достью и твёрдой верой вверх, на вечно 
синее небо, на Божью обитель», т . е . быть 
служителем неба, посланным на землю 
«проповедовать людям веру, а богам – вер-
ность» [8, с . 269–270], позволяет обнару-
жить в «Накануне» ещё один интерпрета-
ционный контекст – христианский .

Заметим, что некоторые учёные рас-
сматривают легенду о кентавре (центавре) 
Хироне, исцелённом с помощью васильков 
своим учеником Ахиллесом от раны, на-
несённой стрелой, смоченной смертельной 
желчью лернейской Гидры, и миф о ва-
сильке-пастыре как предтече христианских 
притч и христианской символики . Так, 
в греческой мифологии Гидра, огромная 
ядовитая водная змея, нередко предста-
ёт гигантским слизнем, а в христианской 
символике слизни, согласно Л . Г . Бязрову, 
ассоциируются с дьяволом, защитой от 
которого является василёк, связанный «с 
девой Марией и Христом» [5] . В свою оче-
редь, древнеримскую легенду о васильке-
пастыре, по мнению Н . Б . Черепановой, 
вполне можно трактовать как один из ми-
фологических прототипов евангельской 
притчи о полевых цветах, а васильки – как 
аналог евангельских лилий [23, с . 283] . 

Напомним, что лилии достаточно часто 
упоминаются в библейских и евангельских 
текстах . В книге Песни Песней лилия – «ли-

лия долин» («Что лилия между тёрнами . . .» 
(Песн . 2: 1) символизирует незыблемость 
взаимной любви (в христианском толко-
вании – любви божественного жениха –  
Христа и невесты – соборной Церкви) . 
В евангельской притче о полевых лилиях 
призыв «быть как лилии» означает уметь 
естественно и самоотверженно любить: 
«Итак, если и малейшего сделать не може-
те, что́ заботитесь о прочем? Посмотрите 
на лилии, как они растут: не трудятся, не 
прядут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них  . . . Не оденет ли Он и вас?» 
(Мф . 6: 26–27) . 

В «Накануне», помимо васильков, ассо-
циацию с евангельскими «полевыми лили-
ями» вызывает ландыш. В сцене поездки в 
Царицыно Елена спрашивает у Инсарова, 
как «на его языке называются ландыш, 
клён, дуб, липа»1 . Почему героиню ин-
тересует, в частности, слово ландыш по-
болгарски: нравится ли ей этот красивый 
цветок, или Елену привлекает его нежный 
запах, – остаётся неясным . Вместе с тем 
ландыш, наравне с другими маркирован-
ными в тексте растительными образами, 
указывает на близость героини к приро-
де, определяет её естественный характер . 
Столь же несомненно другое: все пере-
численные растительные образы вносят 
в роман мифологический подтекст . Дуб у 
древних славян считался деревом Перуна2, 
бога грома и молний, и в «Накануне» гро-
за, молния являются косвенной причиной 
рокового свидания Елены и Инсарова у 
часовни, последствия которого – болезнь 
и смерть болгарского патриота . Клён у раз-
ных народов – символ высокого звания3, и 
в тургеневском тексте он намекает на внут- 
ренние силы центральных персонажей . 
Наконец, липа в древнегреческой мифоло-
гии символизирует супружескую любовь4, 
1 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное 

собрание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . 
С . 215 . 

2 См .: Агапкина Т . А . Деревья в славянской народной 
традиции: очерки . М .: ИНДРИК, 2019 . С . 41 .

3 Там же . С . 166–169 .
4 См .: Шарафадина К . И . Дискурс «цветочного на-

речия» в культурно-бытовой практике и поэзии 
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и тургеневские Елена и Инсаров, став су-
пругами, пытаются соединить долг, слу-
жение и любовь . Наиболее значим, на наш 
взгляд, культурный код ландыша . 

В Болгарии ландыш называют «момина 
сълза»1, т . е . «девичья слеза», и в тургенев-
ском тексте упоминание о данном цветке –  
своего рода предвестие слёз, страданий, 
горя Елены Стаховой . Впрочем, в романе 
ландыш получает не только коннотацию 
слёз, он имеет ещё одно значение . Как из-
вестно2, латинским (и английским) назва-
нием ландыша является «лилия долин» (lily 
of the valley) и означает «цветок смирен-
ных» . Помимо именования ландыша, сами 
цветы вызывают ассоциацию с евангель-
скими «полевыми лилиями», которые сим-
волизируют смиренную любящую душу, 
сотворённую Богом и подчинённую Его 
воле, не знающей противоборства враж-
дебных друг другу сил – добра и зла . Нил 
Синайский, поясняя символику евангель-
ских лилий, пишет: «О совершенной душе 
сказано, что она, как лилия между тёрнами, 
а сие означает душу, которая среди заботя-
щихся о многом живёт без попечений»3 . 
Полевые лилии, которые не трудятся, не 
прядут, не знают суеты и беспокойства, 
не ведают временных забот и неизмен-
но пребывают на том месте, которое им 
предназначено свыше, учат смирению и 
радости . В Нагорной проповеди полевые 
лилии – символ безоговорочного доверия 
к Богу . Примечательно, что одетые краше, 
чем Соломон во славе своей, полевые лилии 
названы в евангельской притче «полевой 
травой», которая засохнет через короткое 
время и будет брошена в огонь . В притче 
утверждается бренность и ничтожность 
полевой травы, тленность блеска её красо-

викторианской эпохи // Вестник Томского государ-
ственного университета . 2008 . № 311 . С . 50–54 .

1 Томасик П ., Горяев С . О . Ойкодомонимы болгарско-
го города Руссе // Вопросы ономастики . 2021 . Т . 18 . 
№ 1 . С . 151 .

2 Дмитриев Ю . Д . Необыкновенное путешествие в 
обыкновенный лес . М .: Русский язык, 1991 . 211 с .

3 Нил Синайский . О восьми лукавых духах // 
Нил Синайский . Творения . М .: Издательство 
Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 2000 . С . 121–132 .

ты, но одновременно – вечность, которая 
обретается через смерть . Недаром изрече-
ние о лилиях и птицах (Мф . 6: 33) завер-
шается указанием на грядущее Царствие 
Божие . 

Главную героиню «Накануне» едва ли 
можно назвать «полевой лилией», сми-
ренно и радостно относящейся к миру . 
Хотя Елена Стахова чрезвычайно далека 
от стремления к материальному благопо-
лучию и её душа обращена к Небу, в то же 
время героиня горда и самолюбива, лише-
на истинной веры и потому всё окружа-
ющее воспринимает «бессмысленным и 
непонятным»4 . Несмотря на то, что после 
смерти Кати Елена обретает главную цен-
ность жизни – «деятельность, деятельное 
добро», основной особенностью её внут- 
реннего мира оказывается «тоска взволно-
ванной души»5 . Жажда самопожертвова-
ния, сострадательная любовь («нищие, го-
лодные, больные её занимали, тревожили, 
мучили»6), милосердие («милостыню она 
подавала заботливо, с невольною важно-
стью, почти с волнением»7) сочетаются в 
Елене с нетерпимостью, прямолинейно-
стью («Слабость возмущала её, глупость 
сердила, ложь она не прощала “во веки 
веков”»8), чрезмерной строгостью к людям 
(«Стоило человеку потерять её уважение, – 
а суд произносила она скоро … и уж он пе-
реставал существовать для неё»9) и страст-
ным поиском личного счастья . Недаром 
желание героини уподобиться птицам и 
полететь «далеко, далеко» имеет в тексте 
отрицательную коннотацию («Отчего я 
с завистью гляжу на пролетающих птиц? 
Кажется, полетела бы с ними, полетела –  
куда, не знаю, только далеко, далеко от-
сюда . И не грешно ли это желание? . . .»10), а 
путь Елены Стаховой в мире отличает дуа-
листическая направленность: от томления 

4 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное 
собрание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . 
С . 184 . 

5 Там же . С . 183–184 . 
6 Там же . С . 183 . 
7 Там же .  
8 Там же . С . 182 . 
9 Там же .  
10 Там же . С . 224 . 
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к полёту – к небу – до падения – бездны 
(«Я приведена на край бездны и должна 
упасть»1) . 

Глубоко символично, что у Тургенева 
образ венка из васильков возникает на пе-
ресечении таких концептов, как «жизнь» 
(«жить на всей божьей воле»2) – «смерть» 
(«найду … смерть»3) . Острое столкнове-
ние противоположных начал в структуре 
личности Елены Стаховой, мечтающей 
скитаться в венке из васильков во благо 
«ближнего» – «нищих, голодных, боль-
ных», – но покидающей родину ради лич-
ного счастья, передано в тексте посред-
ством запаха созревающих нив, где «воздух 
был душен и душист» (выделено нами . –  
А. Б.)4 . «Душный» и «душистый» запах об-
ретает в тексте переносный смысл и вы-
ступает метафорой противоречивости 
личности героини [2] . 

Конечно, готовность Елены пойти за 
Инсаровым «на край земли», посвятить 
себя «делу трудному», подвергнуться «не 
одним опасностям, но и лишениям, униже-
нию», не противоречит жертвенной этике 
(православной этике, в частности) . Однако 
в Елене, так же, как и в Инсарове, отсут-
ствует «самопротивление» своему челове-
ческому естеству и его страстям . Оба героя 
склонны к жертве во имя идеала, но только 
в соответствии со своими индивидуальны-
ми представлениями о жертве и долге, т . е . 
без отречения от собственного «я», а через 
личное определение собственного участия 
в преобразовании мира . Елена Стахова не 
только не знает покорности, но и посто-
янно притязает на «невозможное» . Она 
то хочет скитаться с венком из васильков с 
нищей девочкой Катей, то стать птицей и 
улететь далеко-далеко, то мечтает о жерт-
венном служении, не отделяя его от любви 
и эгоистического счастья, которое, соглас-
но автору, всегда «основано на несчастии 
другого» и «выгода и удобство» которого 
требуют, как «статуя – пьедестала, невыго-

1 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное со-
брание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . С . 298 . 

2 Там же . С . 183 . 
3 Там же . С . 298 . 
4 Там же . С . 223 . 

ды и неудобства других»5 . В личности тур-
геневской героини удивительным образом 
сочетаются созидательная и разрушитель-
ная стихии .

Симптоматично, что даже когда Елена 
Стахова просит помощи у Бога, то умуд- 
ряется поставить под сомнение Его суще-
ствование: « . . . зачем смерть, зачем разлука, 
болезнь и слёзы? или зачем эта красота, это 
сладостное чувство надежды  . . . Ужели мы 
одни . . . одни . . . а там, повсюду, во всех этих 
недосягаемых безднах и глубинах, – всё, 
всё нам чуждо?»6 Ни гармония природы, 
ни «сладостное чувство» «бессмертного по-
кровительства» не смягчают сердца герои-
ни («…окаменелая … молиться не могла»7) . 
Правда, она не дерзает «вопрошать Бога, 
зачем не пощадил, не пожалел, не сберёг, 
зачем наказал»8 . После смерти Инсарова, в 
момент запоздалого прозрения вины Елена 
всё же приходит к пониманию иллюзорно-
сти земного счастья: «Я искала счастье – и 
найду, быть может, смерть… Видно, так сле-
довало; видно, была вина…»9 . То, что жела-
ние героини остаться верной памяти мужа, 
«делу всей его жизни», носит жертвенный 
характер, не противоречит этической по-
зиции Тургенева . Неожиданным у писателя 
является то, что Елена Стахова после смер-
ти Инсарова, подобно евангельским «по-
левым цветам», полностью предаётся воле 
Бога, и самозабвение героини приобретает 
в тургеневском тексте христианский смысл . 

Таким образом, сложные ассоциации, 
связанные с венком из васильков и ланды-
шей, помогают выявить евангельский кон-
текст и потаённый смысл романа Тургенева . 
В «Накануне» евангельский код, помимо 
вертикали земля / небо, реализуется че-
рез систему таких мотивов, как духовное 
странничество, духовное испытание, ду-
ховное преображение, духовный подвиг –  
отказ главной героини от земных благ . 

Между тем при том, что уходящая в 
подтекст «Накануне» евангельская мак-

5 Там же . С . 215 . 
6 Там же . С . 290 . 
7 Там же . С . 297 . 
8 Там же . С . 297 . 
9 Там же . С . 291 . 
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сима самопротивления, собирания сокро-
вищ не на земле, а на небе коррелируется 
с идеологическими установками Тургенева 
о необходимости самоотречения, примате 
«любви-жертвы» над «любовью-наслажде-
нием», проблему счастья и нравственного 
императива писатель решает с секулятив-
ных позиций . Недаром в истории жизни 
главной героини романа акцент сделан 
автором на хрупкости и быстротечности 
существования человека в мире («малень-
кая игра жизни  . . . её лёгкое брожение»1), 
а «след Елены» исчезает «навсегда и 
безвозвратно»2 . Напротив, в евангельской 
притче полевые цветы являют собою ис-
полненное смысла и жизни существова-
ние, и размышления о «полевых лилиях» и 
«птицах небесных» завершаются в притче 
указанием на грядущее Царствие Божие, 
черты которого можно обнаружить в 
окружающей природе . Вместе с тем, хотя 
Тургенев разделяет, например, философ-
ские мысли А . Шопенгауэра о господстве 
в мире иррациональной, слепой «воли», 
иллюзорности, обманчивости личностных 
представлений о свободе и счастье, в ро-
мане присутствует идея «божьей воли» и 
жизни «на всей божьей воле» . Несмотря на 
то, что само уподобление Еленой Стаховой 
себя птице и сопутствующие ей полевые 
цветы – васильки, ландыши – вскрыва-
ют трагическую сущность образа герои-
ни, которая так и не открывает для себя 
Божию мудрость и Божию силу в мате-
риальном мире, но избранный ею после 
смерти Инсарова путь знаменует собою 
новый этап жизни – жизни без попечений . 
Соответственно, в сюжете тургеневской 
героини имплицитно присутствует выра-
женная в евангельской притче о полевых 
лилиях вечная духовная истина о смире-
нии человека, жизнь и смерть которого за-
висят от Бога . 

Отсюда следует вывод, что сам Тургенев 
идёт навстречу христианству, посколь-
ку разделяет его ключевую мысль о «зем-
ном наслаждении», которое «кратно и 
1 Тургенев И . С . Накануне // Тургенев И . С . Полное со-

брание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . С . 299 . 
2 Там же . С . 299 . 

непостоянно, а небесное – надёжно и 
вечно»3 . Неудивительно, что в предше-
ствующем «Накануне» романе писателя –  
«Дворянское гнездо» – уже присутствует 
образ «лилии долины», а в следующем –  
«Отцы и дети» – в завершающем автор-
ском слове содержится признание того, 
что гармония, открывающаяся в природе, 
и молитвы двух дряхлых старичков, об-
ращённые к Богу, направляют к Высшему 
миру, вечности . «Говорят» о «вечном 
примирении и о жизни бесконечной» у 
Тургенева цветы, которые растут на моги-
ле героя-нигилиста и безмятежно глядят 
«своими невинными глазами» . В могиле 
с цветами скрывается «страстное, греш-
ное, бунтующее сердце»4 Базарова, кото-
рый, пусть сам и не приходит к Богу, но 
Бог принимает его, а автор в сфере своего 
творческого духа находит «взволнованные 
и жаркие слова о бессмертии, утверждаю-
щие таинственную жизнь за роковой гра-
нью могилы» [19, с . 82–105] . 

Заключение

Итак, в романе «Накануне» полевые 
цветы – васильки, ландыш – актуализиру-
ют в индивидуально-авторской картине 
мира известные в мировой культуре зна-
чения . В тургеневском тексте васильки и 
ландыш, внося разные культурные пласты, 
расширяют свою семантику за счёт ассо-
циации с евангельскими полевыми цвета-
ми . Помимо эстетической функции (эсте-
тическое воздействие на читателя), данные 
цветообразы выполняют символическую 
функцию, которая возникает в результате 
высокой степени обобщения актуализи-
рованных в тексте традиционных и кон-
нотативных смыслов . Играя концепту-
альную роль в романе, венок из васильков 
и ландыш становятся одним из способов 
характеристики главной героини (харак-

3 Грешников спасение . Составлена общедоступной 
речью Агапием, иноком Критском, подвизавшемся 
на Святой Горе Афон (1641 год) . Единец: Единецко-
Бричанская Епархия, 2003 . С . 291 .

4 Тургенев И . С . Отцы и дети // Тургенев И . С . Полное 
собрание сочинений: в 30 т . Т . 6 . М .: Наука, 1981 . 
С . 188 .
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терологическая функция), средством про-
никновения в тайны человеческой психо-
логии (психологическая) и способствуют 
развитию сюжета (сюжетно-композици-
онная) и, что самое главное, содействуют 

выражению авторской идеи о примирении 
(смирении) человека с непостижимым для 
него высшим законом бытия . 

Статья поступила в редакцию 25.09.2023.
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