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Рассматриваются вопросы формирования художественного концепта «как хороши, как свежи были 
розы». Анализ произведений И. С. Тургенева, И. Мятлева, И. Северянина позволяет установить топо-
логическую связь текстов, маркеры интертекстуальности, выявить особенности нарративного построе-
ния текстов. Литературная цитата становится прецедентным текстом, на основе которого формируется 
семантика художественного концепта.
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Цель данной статьи — описать интертекстуаль-
ный концепт, формально соответствующий фразе 
«как хороши, как свежи были розы», в нарративном 
пространстве художественного текста. Данная цель 
предполагает исследование цикла произведений, 
формально и содержательно перекликающихся 
с указанным высказыванием. Исследование про-
ведено методом семантической интерпретации, 
сопоставительного и трансформационного метода, 
а также анализа языковых особенностей построения 
интертекстов. Как пишет М. В. Вербицкая, «термин 
“вторичный” не имеет никакой оценочной окраски, 
он говорит лишь о том, что произведение не может 
быть до конца понято и оценено без обращения к его 
“второму плану”, что эстетика произведения имеет 
особый характер» [2. С. 170]. В нарратологии раз-
рабатываются основные приемы исследований по-
вествовательного дискурса как в языкознании, так 
и с позиций литературоведения [3; 4; 16]. Однако 
даже близкие по терминологии проблемы: интер-
текстуальность, нарратив, прецедентность, дис-
курс — в языковедческом исследовании имеют свои 
существенные отличия. В представленном исследо-
вании проводится сопоставительный анализ текстов 
в структурно-семантическом и эстетическом аспек-
тах. Интертекстуальные отношения нарративных 
текстов описаны с помощью методологического 
аппарата лингвистики текста, лингвокультурологии 
и когнитивной лингвистики.

Материалом исследования послужили четыре 
интертекстуальных произведения. Высказывание 
«как хороши, как свежи были розы» использовано 
в них для реализации разных функций. Вероятно, 
это один из немногих случаев, когда неисчерпаема 

тема и неповторима семантика новых текстов, как 
неповторима сама жизнь человека. В подтексте 
произведений вечно волнующая человека проблема 
осмысления жизни, естественная сменяемость ее 
циклов: молодость, зрелые годы, старость. В тек-
стах философски представлены вечные пробле-
мы бытия: в молодости человек радуется жизни 
и не задумывается о ее быстротечности, старость 
теряет оптимистическое восприятие жизни и, вспо-
миная прошлое, пытается подвести итоги своего 
жизненного пути. В анализируемых текстах про-
тивопоставлены: молодость — жизнь; старость — 
ожидание смерти. В моменты старческих раздумий 
не вспоминается жизнь в зрелые годы, а вспоми-
нается то, что давно забыто.

Для анализа концепта, сформировавшегося в ху-
дожественном произведении, привлечем стихотво-
рение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Как 
хороши, как свежи были розы…». Концепт в худо-
жественном тексте имеет свою особую историю, 
для его восприятия необходимо знание истории 
употребления концепта в текстах разных авторов, 
что приводит к наращиванию его смысла. В дан-
ном случае мы имеем не отдельное слово-концепт, 
а целое высказывание, ставшее прецедентным, ис-
точником которого явился художественный текст. 
Топология исследуемого концепта имеет начало, 
но, вероятно, не имеет конца. И. С. Тургенев по-
ясняет, что выбор названия произведения связан 
с запомнившейся строкой «Как хороши, как свежи 
были розы…» из прочитанного «где-то, когда-то, 
давно-давно тому назад» стихотворения. В функ-
ции заголовка Тургеневым использована первая 
строка стихотворения Ивана Мятлева «Розы», 
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которое было написано в 1834 г., что Тургеневым 
обозначено как «давным-давно тому назад»; как 
видим, эти два текста по времени разделяет 45 лет, 
что в жизни человека, действительно, немалый 
срок. Прототекст интертекстуального включения 
оказался малоизвестным. Подзабытая строчка на-
чала стихотворения И. Мятлева, возможно, никог-
да не получила бы той известности, которую она 
приобрела благодаря гениальности И. Тургенева, 
создавшего наилучшую элегию в прозе, где строка 
«Как хороши, как свежи были розы» стала реф-
реном произведения, повторившись в небольшом 
тексте шесть раз.

Рассказывая о красоте роз, поэт И. Мятлев 
почти не описывает их внешнюю привлекатель-
ность. Особая красота роз представлена их воз-
действующей силой: «Как взор прельщали мой!», 
в них расцветала радость, любовь дышала в них. 
Индивидуально-авторское отношение к цветам 
передается через восприятие лирическим героем, 
что подчеркивают местоимения: личное место-
имение Я в стихотворении повторяется семь раз, 
МНЕ — четыре раза; притяжательное местоиме-
ние МОЙ употреблено четыре раза (мой сад, мой 
взор, мои розы, мои цветы). Восторженное от-
ношение к цветам описывается и лексическими, 
и синтаксическими средствами языка. Передаче 
восторженного отношения к заветным цветам 
служат настойчиво повторяющееся наречие как, 
встретившееся в первой части периода девять раз. 
Стихотворение И. Мятлева оформлено как пери-
од с четко обозначенными его характеристиками: 
делением текста на две неравные части, в первой 
из них дано развернутое описание основного со-
держания текста, эмоциональных воспоминаний 
молодости, ассоциативно представленной лю бовью 
к прекрасным розам; вторая часть отделена неболь-
шой паузой и представляет вывод, подсказанный 
вопросом «И где ж она?..». Периодическая речь 
предполагает наличие структурно-интонационных 
характеристик текста. Напряженная нарастающая 
интонация первой части обусловлена структурной 
однотипностью функционирующих предложений. 
На их однотипность указывают анафора и повторы; 
так, местоименное наречие как в 14 строках пер-
вой части повторяется восемь раз. Однотипность 
поддерживается и другими повторами, например:

Казалось мне, в них расцветает радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.
А также соразмерностью и структурой пред-

ложений, использованием одинаковых союзов 
и лексических единиц:

И я сорвал заветные цветы.
И мне в венке цветы еще казались
На радостном челе красивее, свежей.
Средствами просодии достигается стройность 

периода, его напряженность и завершенность.
Отношение героя к цветам носит действенный 

характер: я молил, я берёг, я лелеял. Все глаголы 
передают активное восприятие жизни. Они пред-
ставляют цепочку действий человека: от мольбы-
просьбы до заботы с нежностью, как о любимом 
ребенке, которого нужно беречь и лелеять:

Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Как я берёг, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих [8].
Но вот явилась дева рая — цветы сорваны 

и вплетены в венок. Для хозяина роз, так береж-
но охранявшего их, это не стало драмой, событие 
объединило любовь к розам и любовь к девушке: 
свежие розы «мило соплетались / С душистою 
волной каштановых кудрей!» Глагол соплетались 
очень точно передает восприятие лирическим геро-
ем красоты роз и красоты девушки. Корень плести 
вызывает представление о девичьей косе. Плести, 
согласно словарю, означает: «Перевивая… соеди-
нять в одно целое, изготовлять. Плести венок» 
[9. C. 651]. «Приставка со- служит для образования 
существительных, прилагательных и глаголов, обо-
значая общее участие в чем-нибудь, совместность» 
[Там же. С. 908]. Употребление приставочного 
глагола усиливает целостное восприятие девуш-
ки и роз. Одна строчка раскрывает всю полноту 
чувств человека, эти чувства описаны кратко — 
мило соплетались, наречие мило от слова милый, 
то есть дорогой, любимый. И это слово наполня-
ет текст эмоцией любви и преклонения. С этого 
момента начинается гармония красоты и моло-
дости. Молодость девушки и младость роз цве-
ли как одно целое, что подчеркивают однокорен-
ные, но разные по стилистической окраске слова 
(молодость/младость). Поэт пишет: «Ей счастье 
долгое сулил, казалось, рок». Обращение к року 
не случайно. Автор уже упомянул об обращении 
к чему-то трансцендентному («как я молил весен-
ние морозы»). В русской ментальности рок судь-
бы занимает мировоззренческое место: человек, 
не воплотивший в жизнь свои мечты, ссылается 
на судьбу: значит не судьба, не суждено было, 
такова судьба-злодейка, такая планида, так сло-
жились обстоятельства жизни и т. п. Считается, 
что рок, судьба влияют на жизнь человека сильнее 
желаний и чувств самого человека и человеку оста-
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ется только вверяться судьбе, умолять ее и верить 
в счастье, но эта вера может оказаться ненадежной 
и, как любой призрак, исчезнуть в любой момент. 
В стихотворении И. Мятлева описание возвышен-
ных чувств прерывается вопросом: «И где ж она?..». 
Вопрос в структуре периода выполняет роль пере-
хода к сообщению о свершившейся трагедии:

В погосте белый камень,
На камне — роз моих завянувший венок.
В стихотворении все построено на принципах 

противопоставления. В начале стиха — свежие 
красивые розы, они хороши в саду, а в погосте 
на камне — увядший венок из роз. Текст выдер-
жан в духе нарратива, где сменяющиеся события 
представлены через субъективное повествование, 
пронизанное эмоциональными переживаниями.

Строка «Как хороши, как свежи были розы» 
стала не только названием одного из стихотво-
рений в прозе Ивана Сергеевича Тургенева, она 
выполнила и роль скрепы отдельных зарисовок, 
поддерживая наррацию текста [14]. По нашим на-
блюдениям, текст оформлен как сложное син-
таксическое целое, состоящее из трех основных 
частей, соединяемых воедино повторяющейся 
строкой, вынесенной и в название заголовка. В цен-
тре внимания воспоминания старого одинокого 
человека. В его комнате горит одна свеча, а он, 
забившись в угол, под музыку запавшей строчки 
«Как хороши, как свежи были розы» вспоминает 
прекрасную молодую девушку, с которой не дерз-
нул заговорить, но хорошо помнит переполнявшие 
его чувства: «как она мне дорога, как бьется мое 
сердце». Тяжелую обстановку одиночества подчер-
кивают глаголы: свеча трещит, мороз скрыпит 
и злится. Вместо влюбленного молодого голоса 
чудится скучный, старческий шепот. Как пора-
зительно точно подбирает слова писатель, каждый 
эпитет несет в себе большой эмоциональный за-
ряд: одиночество — это скука, и голос такой же 
скучный, потому что старческий, даже и не голос, 
а шепот, который то ли слышится, а может, просто 
чудится. Содержание и форма в полной гармонии. 
«Преобладание эстетической функции требует, 
чтобы тематические и формальные элементы друг 
друга мотивировали и оправдывали, способствуя 
в познавательном и чувственном взаимодействии 
образованию сложного эстетического содержа-
ния» [17. С. 23].

Если в стихотворении И. Мятлева местоиме-
ние мой неоднократно используется в начале 
текста для подчеркивания принадлежности роз, 
то у Тургенева это местоимение появляется в кон-

це текста как итог его не сложившейся жизни: 
«у ног моих старый пес, мой единственный това-
рищ». Личные местоимения находятся в оппозиции 
(Я — Они), подчеркивая невозвратность прошед-
шего: Я зябну, Мне холодно. — И все они умерли… 
умерли… В тексте выдерживается нарратив субъ-
ективного освещения взаимосвязанных событий. 
Повествование ведется от первого лица (Давным-
давно тому назад я прочел одно стихотворение. 
Я зябну. Мне холодно). Но психическое состояние 
рассказчика не всегда позволяет ему правильно 
ориентироваться в реальности. Прошлое настолько 
ясно впечаталось в его память, что описание собы-
тий тех далеких лет представлено во всех деталях, 
а настоящее рассказчик воспринимает как в бреду: 
ему чудится скучный старческий шепот. Он за-
дается вопросом: Кто это кашляет там так хрипло 
и глухо? Происходит явное раздвоение личности. 
Человек живет прошлым, тогда он был молод и ря-
дом были любимые люди, а настоящее ничем его 
не радует. Мысли мешаются, и все труднее отли-
чить реальное от воспоминаний. Да и нет ни же-
лания, ни сил что-то менять. Он начинает с того, 
что «в голове все звенит да звенит: Как хороши, 
как свежи были розы…». Затем — «Свеча меркнет 
и гаснет», вместе с ней меркнет и его сознание: 
«ему чудится скучный старческий шепот». Он 
уже не осознает, что это его голос и шепчет тоже 
он, других людей в доме нет. У ног хозяина только 
верный пес, но сознание меркнет, как и отгоревшая 
свеча. Процесс отчуждения от жизни свершил-
ся, и у рассказчика не возникает даже тревожной 
мысли о будущем своего любимца.

В «Стихотворениях в прозе» Тургенева есть еще 
одна новелла — «Роза» [15], близкая по семантике 
и исполнению к рассмотренной элегии. В ней опи-
сан только один вечер из жизни молодой девушки. 
На первый взгляд, может показаться, что в новелле 
все не так трагично, как в первой: никто не умер, 
молодая жизнь продолжается. Хотя Тургенев ни-
где не вспоминает о первом произведении, однако 
уже название новеллы говорит о непосредствен-
ной их связи. Роза остается базовым концептом, 
через который раскрывается суть происходящего. 
Описание времени и обстановки также коррели-
руются. События происходят в обстановке на-
ступления более холодного сезона года: «Теперь 
зима; мороз запушил стекла окон; в темной ком-
нате горит одна свеча» (в элегии «Как хороши, 
как свежи были розы»); «Осень уже наступала. 
Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, 
без грому и без молний, только что промчался 
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над нашей широкой равниной» («Роза»). В элегии 
Тургенев передает все более мрачное описание об-
становки: «А в комнате все темней да темней…» 
То же наблюдаем и в новелле: «Все потемнело 
вокруг; ночь уже надвинулась». Для описания на-
ступления ночи используется необычный глагол 
надвинулась. Его употребление поддерживает об-
щую тональность текста быстрой смены событий 
(внезапный ливень промчался). Естественная смена 
дня и ночи представлена как что-то внезапное и не-
избежное. В нарративных текстах событийность 
изменения, как правило, носит характер неожи-
данности, и подобное мы наблюдаем в развитии 
главного события во всех анализируемых текстах: 
в стихотворении И. Мятлева — это явление девы 
рая, в элегии И. Тургенева — образ догорающей 
свечи, в рассматриваемой новелле — грязная роза.

Совпадает и описание роз: автор элегии об их 
красоте напоминает в тексте четыре раза, повторяя 
запомнившиеся строчки «Как хороши, как свежи 
были розы». В стихотворении в прозе «Роза» он 
пишет: «То была молодая, чуть распустившая-
ся роза. Два часа тому назад я видел эту самую 
розу на ее груди». Роза в русской культуре явля-
ется символом красоты, любви и непорочности. 
Все эпитеты, которыми описывается цветок, мо-
гут быть отнесены и к девушке, чью грудь роза 
украшала. Через описание происходящего с розой 
аллегорически представлена судьба молодой де-
вушки: чуть распустившаяся роза через час-два 
оказывается в грязной луже, и хотя она вновь по-
ложена на столик перед девушкой, ее измятые, 
запачканные лепестки вызвали не радость девуш-
ки, а желание сжечь ее. Изменения в поведении 
девушки для нарратора и читателя оказывают-
ся неожиданными, парадоксальными. Это один 
из принципов структуры нарративного текста. Как 
утверждает В. Шмид, «событийность изменения 
повышается по мере его неожиданности. Событие 
в эмфатическом смысле подразумевает некоторую 
парадоксальность. Парадокс — это противоречие 
“доксе”, то есть общему мнению, ожиданию» [17. 
С. 12—13]. Несмотря на разницу в событии, вли-
яние прецедентного текста ощущается в нарративе 
новеллы. Совпадает тождество начала описание 
(Все потемнело вокруг; ночь уже надвинулась) 
и описание розы. В итоге — брошенная девуш-
кой роза сгорает в печи. Кажется, что не все так 
трагично и жизнь продолжается, хотя и без сго-
ревшей розы. Девушка не повторяет судьбу этой 
еще не распустившейся розы, однако ее бравада 
не может обмануть участника этой сцены, он по-

нимает: «Она сожжена». И это означает, что сго-
рела не только роза, сожжена и сама девушка, вер-
нее — ее душа, а значит — и ее судьба. Памятуя 
о первом тексте, мы понимаем, что у девушки 
не останется даже светлых воспоминаний о про-
шедшей в любви молодости, в ее воспоминаниях 
останется только сгоревшая роза как символ раз-
битой судьбы. Комплекс синтаксических приемов 
формирует семантику текстов, эта гармония формы 
и содержания определяет эстетическую ценность 
произведения.

В тексте нет строчек «как хороши, как свежи 
были розы…», но наше восприятие их как преце-
дентного текста эмоционально ставит эту новел-
лу в один ряд с известными нам текстами и вы-
зывает невольные ассоциации радостной моло-
дости, красоты, ожидания счастья и времени 
утраты иллюзий и наступившего разочарования. 
«Специфика интертекстуальных произведений, — 
пишет М. В. Игнатович, — заключается в том, что 
их содержание невозможно понять правильно без 
учета возникающих в процессе чтения ассоциатив-
ных связей с другими произведениями» [6. С. 8]. 
Валентина Томашевская, воодушевленная стихо-
творением в прозе И. Тургенева «Роза», написала 
эмоциональный отклик на затронутую тему — 
«Роза Тургенева»: «Эти стихи в прозе Тургенева 
в концентрированной форме рассказали мне о нем, 
о его поисках и путях к любви, к человеку, о его 
одиночестве в конце пути» [13].

В элегии И. С. Тургенева представлены две кар-
тинки из молодой жизни на фоне одинокой старос-
ти. Игорь Северянин, вспоминая молодость, так-
же цитирует строчку из стихотворения Мятлева 
о радостном восприятии жизни и добавляет свои 
воспоминания:

Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Строчка из стихотворения Ивана Мятлева 

«Розы» (1834) «Как хороши, как свежи были 
розы…», ставшая рефреном знаменитого стихо-
творения в прозе И. С. Тургенева (1879), почти 
через полвека в стихотворении Игоря Северянина 
«Классические розы» (1925) выполняет реминис-
центную функцию. Поэт в качестве эпиграфа 
своего стихотворения приводит первую строфу 
стихотворения И. Мятлева. После смерти поэта 
ей суждено было стать эпитафией на надгробии 
Игоря Северянина [11].

Король поэтов рубежа веков, как его представля-
ли в литературоведческих работах, И. Северянин 
больше 20 лет своей жизни провел на чужбине, там 
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он и скончался. «Классические розы» называют его 
визитной карточкой в мире творчества. В первом 
четверостишии поэт воспоминает не просто про-
шлые годы, а «лета», исчезнувшую эпоху, которая 
кажется теперь легендарной. Прошло всего восемь 
лет, а «ни страны», ни людей, живших в ней, боль-
ше нет. Это другой мир, в котором, как кажется 
поэту, нет любви, и не верится, что была слава, 
приходила весна, когда можно было быть беспеч-
ным. «Как свежи ныне розы» — самые дорогие 
теперь воспоминания, переходящие в ностальгию 
по Родине, молодости, творчеству и славе.

Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
В его горестных раздумьях — тоска и носталь-

гия по утраченной родине, но в его горестных раз-
думьях о своей жизни остается еще лучик надеж-
ды, что после смерти не будет полного забвения 
его как поэта, что родина о нем не забудет:

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
В стихотворении великого князя К. Романова 

заворожившая его фраза о розах встречается в не-
сколько трансформированном виде. Это, на наш 
взгляд, подтверждает ее концепт уальность. Поэт 
наполняет концепт своим индивидуально-автор-
ским содержанием, конечно, это можно было бы 
передать в тексте — и в его дискурсе читатели 
могли сами выделить личностное восприятие кон-
цепта-высказывания. Поэт избрал другой путь 
и внес индивидуально-авторский контент в текст 
художественного концепта:

В те беззаботные года
Не знали мы житейской прозы:
Как хороши тогда,
Как свежи были розы! [10]
Строчка из стихотворения И. Мятлева гением 

Ивана Сергеевича Тургенева стала прецедентным 
текстом, значение которого сохраняется только при 
условии точного его воспроизведения. Ассоциации 
возникают при полном воспроизведении высказы-
вания и восторженной интонации. Особую роль 
играет и глагол быть. В тексте этот глагол не явля-
ется вспомогательным, относящим событие к про-
шедшему времени. Он значим, в нем содержится 
утверждение, что эти розы существовали. А по-
том розы завяли, и вместе с ними умерли все, кого 
любили, лелеяли, и осталась о них только память.

Выводы

Строчка из стихотворения И. Мятлева гением 
Ивана Сергеевича Тургенева стала прецедентным 
текстом, значение которого сохраняется при усло-
вии точного его воспроизведения.

Представленный в таблице ниже сопоставитель-
ный лингвопоэтический анализ стихотворений 
одной тематики, рассредоточенных во времени 
почти в двести лет, написанных в разные эпохи 
разными авторами, позволяет продемонстрировать 
общее в содержании и языковой характеристике 
текстов. Сопоставление интертекстуальных тек-
стов раскрывает топологическую связь анализиру-
емых произведений с прототекстом в семантике, 
способах структурирования и ассоциативных свя-
зях. Сопоставительный метод в лингвистическом 
изучении интертекстуальных текстов выявляет 

Сопоставительный	анализ	текстов

Заголовок Розы
Как	хороши,	
как	свежи	были	
розы…

Роза Классические	розы

Автор И. Мятлев И. С. Тургенев И. С. Тургенев И. Северянин

Введение Как хороши, как све-
жи были розы…

Давным-давно
тому назад

Последние дни авгу-
ста…

Эпиграф — строфа 
Мятлева

Вывод Роз моих завянув-
ший венок

Раздвоение лич-
ности Она была сожжена Эпитафия

Синтаксическое	
оформление Период Сложное синтакси-

ческое целое
Сложное синтакси-
ческое целое Стих

Контенты:	 
понятие Роза Роза Роза Роза

Ментальность Эталон красоты 
и молодости

Эталон красоты
и любви

Эталон красоты 
и душевной чистоты

Эталон красоты 
и справедливости

Индивидуально-
авторский

Быстротечность 
жизни Одиночество Отчуждение Ностальгия
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их своеобразный диалог, не ограниченный вре-
менем, пространством и возможной сменой его 
участников. Появляется возможность изучения 
интертекстуализмов в системе, так как «модель 
интертекстуальности нацелена на конкретно обо-
значенные отношения между текстами или фраг-
ментами текстов» [6. C. 9].

Исследование позволяет сделать выводы, что 
анализируемые тексты глубинно связаны не только 
темой, но и атмосферой чувств, близкими вывода-
ми, средствами передачи их, что свидетельствует 
о наличии художественного концепта, который 
включает контенты: понятие, ментальность, ин-
дивидуально-авторский контент воспоминаний. 
Таким образом, художественный концепт за не-
полных двести лет прошел путь от простого выска-
зывания в стихотворении Ивана Мятлева до кры-
латого выражения из элегии Ивана Сергеевича 
Тургенева, получив научную прописку в слова-
ре литературных цитат. Как пишут авторы сло-
варя крылатых выражений, «фраза “Как хоро-
ши, как свежи были розы”, популяризированная 
Тургеневым, стала крылатой и употребляется, 
когда с грустью вспоминают о чем-нибудь радост-
ном, светлом, но давно прошедшем» [1. C. 291]. 
В современном русском языке фраза «как хоро-
ши, как свежи были розы» выполняет функции 
художественного концепта. Подтверждением его 
концептуальности может служить название «Роза» 
картины В. А. Беклемищева, где изображена за-
думчивая женщина с розой на коленях, что долж-
но подчеркнуть семантическую связь этих двух 
видов искусства. Связь этих, безусловно, самосто-
ятельных искусств, получает осмысление в поисках 
нового направления — изопоэзии. Искусство, как 

писал Л. Н. Толстой, есть «одно из средств обще-
ния людей между собой».

Сторонники влияния разных видов искусства 
на человека, отмечают, что это влияние «осно-
вано не только на познании, но и эмоционально-
чувственном переживании явлений и процессов 
окружающего мира, на личностно-ценностном 
к ним отношении» [12. C. 124]. Поэт и художник 
своими произведениями могут вызывать близкие 
ассоциации. Так, картина художника А. Бургаева 
«Три свечи» может вызвать эффект, подобный 
стихотворению поэта В. Коноплёва, хотя картина 
создавалась не как иллюстрация, к тому же кар-
тина и стихотворение созданы в разных городах 
и в разное время.

Мы горим, как свеча,
Пока в нас горяча
И пылает энергия страсти.
Колыхнется фитиль,
И тогда мирный штиль
Возмутится тенями напастей [7. C. 129].
Художник-иллюстратор стремится как можно 

точнее передать содержание художественного 
текста. Изопоэтика исследует близость не по со-
держанию, а по ассоциативному воздействию 
самосто ятельных произведений разных искусств. 
Игорь Михайлович Давыдов (псевдоним — Сам 
Давыдов) обладает даром поэтического слова и яв-
ляется по таланту и образованию художником, по-
этому он сам делает иллюстрации к своим стихам 
[5. C. 107—117]. Рисунки, созданные автором к сво-
им стихотворениям, — это не иллюстрации, а са-
мостоятельные произведения искусства, и со сти-
хами их связывает только близкое ассоциативное 
восприятие.
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ARTISTIC	CONCEPT	 
“HOW	GOOD,	HOW	FRESH	THE	ROSES	WERE”	 

(PHILOSOPHY	OF	LIFE	AND	HARMONY	OF	THE	LANGUAGE)
Z.P. Tabakova

M. Kozybaev North Kazakhstan State University, Petropavlovsk, Kazakhstan. ztabakova@yandex.ru

The article discusses the formation of the artistic concept “How good, how fresh the roses were.” The col-
lection of poems “Poems in Prose” by I.S. Turgenev, the poem “How good, how fresh the roses were...” 
by I. Myatlev, and the poem “Classical roses” by I. Severyanin were chosen for the research. The choice 
of material is due to the thematic and semantic affinity of the works. The relevance of the study lies in an at-
tempt to establish a topological connection of texts, markers of intertextuality and narration features. The au-
thor set the task to identify the linguistic features of the texts, to establish individual auctorial associations 
and methods for their implementation using the method of linguistic-poetic analysis. As a result of the study, 
the transformation of a literary quote into a precedent text and the subsequent development of an artistic con-
cept by building up additional individual auctorial content were established. The semantic-syntactic struc-
tures of the texts compared are described.

Keywords:	literary quote, winged words, precedence, concept, associations, elegy, topology, narrative, 
intertext, period, complex syntactic whole.
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