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Аннотация: В статье рассматривается значение природной символики в ро-
мане Ф.М. Достоевского «Бедные люди». Особое внимание уделяется анали-
зу флористических и орнитологических образов. Полагается, что насыщенное 
использование подобных образов необходимо Достоевскому для создания 
определенной модели мироощущения и мировидения героев. Цель работы 
заключается в том, чтобы рассмотреть, как использование автором природ-
ной метафорики формирует глубинный смысл и вносит в сюжет романа но-
вое измерение и задает точку отсчета в понимании человека.
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Summary: The article discusses the meaning of natural symbolism in the 
novel by F.M. Dostoevsky «Poor people». Particular attention is paid to 
the analysis of floristic and ornithological images. It is believed that the 
rich use of such images is necessary for Dostoevsky to create a certain 
model of the worldview and worldview of the characters. The purpose of 
the work is to consider how the use of natural metaphors by the author 
forms a deep meaning and introduces a new dimension into the plot of 
the novel and sets a starting point in understanding a person.
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Господствующая в течение долгого времени идея 
фрагментарности и малозначимости природы у Ф.М. 
Достоевского уже не раз подвергалась критике. На-

пример, С.Н. Дурылин отмечает, что «Достоевский не 
изобразитель природы» [4, с. 476], так как «о космосе До-
стоевский думает только всегда в связи с человеком: его 
взор — творческий и мыслительный — всегда упирает-
ся в человека» [4, с. 477]. Поэтому, указывает исследова-
тель, «наиболее значительные пейзажи у Достоевского 
непременно являются пейзажами-символами» [4, с. 477]. 
К.В. Мочульский считает, что «мир природный и вещный 
не имеет у Достоевского самостоятельного существова-
ния; он до конца очеловечен и одухотворен» [11, с. 240]. 
А.Б. Криницын, рассуждая о природе, указывает, что «До-
стоевский выхватывает только отдельные образы (ли-
сток, травка, пчелка, лучи заходящего солнца), которые 
тут метафоризируются героями — осознаются ими как 
неизъяснимое чудо, в котором, как в капле, отражаются 
божественная красота и глубинные жизнетворные силы 
мироздания» [8, с. 171]. Для Д.А. Богача природа в твор-
честве Достоевского значима с точки зрения раскрытия 
внутреннего мира героев и имеет сакральное значение. 
Богач выделяет три идеологических способа осмысле-
ния природы: в сакральном значении, в почвенническом 
образе и в эстетическом освещении [1, с. 54]. Накамура 
Кэнноскэ отмечает у Достоевского «ощущение природы, 

приносящее радость жизни (“соприкосновение с приро-
дой”) и ощущение природы, основывающееся на прин-
ципе “дважды два = четыре” и вызывающее нестерпимое 
уныние» [12, с. 23], которые «противостоят друг другу, но 
не находятся в строго определенном отношении, а по-
стоянно смешиваются и спутываются, взаимозаменяют-
ся друг другом» [14, с. 23].

Действительно, изучение природного мира у Досто-
евского необходимо для целостного понимания художе-
ственного текста. Природа в творчестве Достоевского 
представлена очень многогранно, но в рамках статьи мы 
остановим свое внимание на флористических и орнито-
логических образах в романе «Бедные люди». 

Макар Девушкин дарит Вареньке горшки с бальзами-
ном, геранью и резедой. С этими цветами связаны леген-
ды. Так, М.В. Лысковский, составивший сборник легенд о 
цветах, приводит легенду о резеде, появившейся на зем-
ле в память о юной самоотверженной матери, сына кото-
рой принесли в жертву ненасытному божеству Молоху. 
Женщина не предотвратила гибель своего сына, но пре-
дотвратила смерть других детей, бросившись в костер 
[9, с. 217]. Этот цветок еще называют «утоляющим боль». 
Жертвенный сюжет, связанный с этим цветком, может со-
относиться с жертвенной любовью Макара Девушкина, 
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готового на любые подвиги для своей Прекрасной Дамы, 
а в конце готового броситься под колеса кареты Быкова, 
чтобы Варенька не уезжала.

С бальзамином также связано много легенд. Напри-
мер, Л.М. Мартьянова вспоминает легенду о Ладе и ее 
женихе Ване [10, с. 51]. Когда девушка провожала своего 
жениха на битву, тот попросил, чтоб она засветила лампу 
на своем окошке — ее огонек укажет ему путь к люби-
мой. Он не вернулся, но Лада не хотела в это верить и всё 
ждала любимого. Однако она так и осталась одна — не 
смогла никого больше полюбить, и в ее окне всегда све-
тился огонек. Так Лада состарилась и умерла, а огонек на 
окошке превратился в прекрасный алый цветок. Форма 
листьев бальзамина напоминает сердце, но при этом 
цветок ядовит.

Достоевский мог использовать эту легенду в романе: 
«Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и при-
цеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я 
вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико 
ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки ва-
шей смотрели, что и вы обо мне думали» [3, т. 1, с. 13]. 
Таким образом, мечтатель Макар Девушкин представлял 
себя тем героем, который бы спас Вареньку и которого 
бы она любила и ждала. 

По словам Иоанна Кронштадтского, «смотря на цве-
ток или травку, прекрасно, лепотно сотворенные Ху-
дожником мира — Богом, можем лобызать их, видя в 
них проявление творческой премудрости» [6, с. 247]. 
Поэтому Варенька хоть и ругает Макара за траты, но все 
же рада, так как цветы, украшая ее комнату, напоминают 
ей о райском детстве (на соотношение детства Вареньки 
с потерянным раем уже указывала В.Е. Ветловская [2, с. 
66]). «Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые крестика-
ми. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я 
ее посредине окна поставила, на самом видном месте; 
на полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цве-
тов поставлю; вот только дайте мне самой разбогатеть! 
Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комна-
те, — чисто, светло!» [3, т. 1, с. 18]. Название герани про-
исходит от греческого geranos — «журавль», поэтому в 
народе ее прозвали журавельником. Свое название эти 
цветы получили за сходство пестика с журавлиным клю-
вом. Таким образом, герань здесь нельзя считать только 
символом мещанства, цветок приобретает другой, высо-
кий смысл — смысл полета. С.П. Красиков, собиратель 
легенд о цветах уже XX в., отмечает, что герань использо-
валась и в народной медицине: аромат листьев герани 
снимает головную боль, прогоняет усталость [7, с. 124]. 
Таким образом, когда Макар Девушкин присылает Ва-
реньке герань, это, с одной стороны, может быть забота 
об ее эстетическом наслаждении, но, может быть, и забо-
та о ее здоровье: Варенька, как мы помним, неоднократ-
но говорит о своем плохом самочувствии и слабости.

В тексте есть указание и на буквальную заботу Мака-
ра Алексеевича о Варенькином здоровье, когда 20 мая 
он посылает ей виноград: «Посылаю вам винограду не-
много, душечка, для выздоравливающей это, говорят, 
хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, 
так только единственно для жажды» [3, т. 1, с. 25]. 20 мая в 
40-х гг. XIX в. в Петербурге приобрести виноград должно 
было быть очень затруднительно, поэтому очевидно, что 
Макар Алексеевич приложил огромные усилия для это-
го. Однако этот сюжет может иметь и другой, символиче-
ский, смысл. Виноградная лоза — один из популярных 
евангельских образов («Я есть истинная виноградная 
лоза, а Отец мой — виноградарь», — говорит Христос 
(Ин. 15:1), поэтому слова Макара Алексеевича «для уто-
ления жажды, так только единственно для жажды» [3, т. 
1, с. 25] могут иметь значение и жажды духовной. В Псал-
тири виноград имеет также значение и людей, народа. 
Стих из 79 псалма: «Боже сил, обратися убо, и призри 
с небесе и виждь, и посети виноград сей: и соверши и, 
егоже насади десница твоя…» (Пс. 79:8) «Боже сил! об-
ратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград 
сей», — произносит архиерей на богослужении. Этой 
жаждой, с учетом того, что о ней повторяется дважды, на 
самом деле, страждет как раз Макар Алексеевич — это 
жажда духовного общения с Варенькой, примерно то же, 
о чем говорит Христос: «где двое или трое соберутся во 
имя Мое, там и Я посреди них» (Мф. 18:19,20), потому что 
никакой надежды на иные взаимоотношения у Макара 
не прослеживается. 

Важно отметить, что весь роман насыщен и орнито-
логическими образами. Почти что каждый герой срав-
нивается с теми или иными птицами. Макар неодно-
кратно называет Варвару «голубушкой», «голубчиком», 
что говорит не только о нежном отношении к героине, 
но и отсылает к голубю —христианскому символу мира, 
примирения, а также традиционному символу чистоты 
и невинности. Слово с корнем «голубь» (голубчик, голу-
бушка) использовано в романе 42 раза. Помимо голубя, 
Макар Девушкин сравнивает Вареньку и просто с некон-
кретизированной птичкой: «Я еще и в должность не сби-
рался, а вы, уж подлинно как пташка весенняя, порхнули 
из комнаты и по двору прошли такая веселенькая» [3, т. 1, 
с. 14] и далее сам размышляет о своем сравнении: «Срав-
нил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для укра-
шения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, 
что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, долж-
ны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию 
небесных птиц» [3, т. 1, с. 14]. Образ Вареньки, слабой и 
беззащитной, среди враждебного мира, Макар Девуш-
кин соотносит с неконкретизированной пташкой среди 
хищных птиц: «Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, 
Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так 
вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, кото-
рую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались. 
Вот это-то меня и мучает, маточка» [3, т. 1, с. 73] и даже 
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слабое здоровье Вареньки показано через «птичий» об-
раз: «Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие!» [3, т. 1, 
с. 107] Служанку Терезу Макар сравнивает с «общипан-
ным, чахлым цыпленком» [3, т. 1, с. 23]. В доходном доме, 
где живет Макар Иванович, по его признанию, «чижики 
так и мрут. Мичман уж пятого покупает, — не живут в на-
шем воздухе, да и только» [3, т. 1, с. 22].

С птицей сравнивает Макар Девушкин и свою быв-
шую любовь — «актрисочку Глашу»: «А потом и заснуть 
не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее 
своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех 
одна канарейка на сердце» [3, т. 1, с. 61]. Голодного бес-
призорного мальчика начинающий писатель Макар 
Девушкин сравнивает с птенчиком «из разбитого гнез-
дышка выпавшим» [3, т. 1, с. 87]. Здесь следует пояснить, 
что формирующийся литературный талант Макара Де-
вушкина неоднократно отмечали ученые. Сам Макар без 
ложной скромности признается Вареньке: «Потому что 
вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недав-
него времени слог формируется» [3, т. 1, с. 88]. В.Н. Заха-
ров отмечает, что герой преображается духовно и клю-
чевую роль в этом играет литература, «которую Макар 
Девушкин создает сам» [5, с. 379]. 

Себя Макар Девушкин сравнивает то с соколом 

(«Встал я сегодня таким ясным соколом — любо-весело!» 
[3, т. 1, с. 14]), то с глухарем («Прежде ведь я жил таким 
глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха 
летит, так и муху слышно» [3, т. 1, с. 16]). Соколом Макар 
себя представляет в своих мечтах, а с глухарем сравни-
вает тогда, когда перед ним открывается суровая реаль-
ность. Предвидя свою беспомощность в соперничестве 
с Быковым, он уже прямо восклицает: «Зачем я не птица, 
не хищная птица!» [3, т. 1, с. 14]. Именно таким смелым 
и отважным рисует себя в своих мечтах Девушкин. Тем 
более здесь напрашивается фольклорная символика: в 
русских сказках «соколом» называют доброго молодца, 
жениха. А самец глухаря, напротив, глохнет весной, не 
слышит ничего вокруг, что делает его беззащитным пе-
ред охотниками. Здесь как раз и напрашивается парал-
лель с Быковым, перед которым Девушкин абсолютно 
беззащитен.

Таким образом, природная метафорика, с одной 
стороны, позволяет роману быть содержательно более 
емким, с другой — оттеняет «тайну» человека и в целом 
является гранью «индивидуального стиля» писателя 
Девушкина, который, хоть и реально беззащитен перед 
«охотником» Быковым, но в пространстве художествен-
ного текста проявляет смелость и героизм для защиты 
своей «голубки».


