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Аннотация: В статье рассматривается эволюция в отечественной поэзии XX – 
начала XXI в. мотивных комплексов, связанных с садом, прототипом которого 
является Эдемский сад. В анализируемых поэтических текстах особого внимания 
удостаиваются садовники и садоводы, идущие по стопам Создателя Эдемского 
сада. Для литературной традиции значимы мифологизированные образы, восходя-
щие к пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903) и к поэме А. А. Блока «Соловьи-
ный сад» (1915). Наслаждение мелодиями природы, мечты о любви, лирические 
раздумья, философские размышления — все это гармонично связано с внутрен-
ним пространством сада, соединенным с окружающим миром, часто враждебным 
героям, воротами, калиткой или дверью. В статье характеризуются произведения 
С. М. Городецкого, А. А. Прокофьева, Б. А. Ахмадулиной, А. С. Кушнера и других 
авторов. Если лирический герой стихотворения Городецкого «Мой сад» (1926) 
конструирует свой поэтический сад, обращаясь к близким ему поэтам-совре-
менникам, то Прокофьев в стихотворении «День, равный тысячелетью, тяжелые 
руки простер…» (1931) пишет о гибели как усадьбы, так и неотделимого от нее 
соловьиного сада. Блоковская традиция актуализируется в творчестве Кушнера. 
На творчество Ахмадулиной существенное влияние оказал собственный опыт 
дачной жизни в Тарусе, ставшей с 1950–1970-х гг. местом жительства писателей 
и художников.
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Посвящается памяти Майи Пешковой 

 Эдемский сад — не только один из важнейших библейских символов, но и топос, 
значимый для отечественной культуры. Д. С. Лихачев обратил внимание на то, что в рус-
ском Средневековье монастырские сады «символизировали рай» и поэтому «должны 
были иметь “райские деревья” — яблони, затем цветы, по преимуществу душистые, 
и привлекать к себе птиц» [4, с. 59]. В русской литературной традиции усадебный сад 
также нередко являлся своеобразным отражением Эдемского сада, сакральным про-
странством. Для героев русской классики это место романтических встреч, которые 
могут происходить не только в центральной части сада — в аллеях или в беседках, но 
и у его границ. Сады погибающих после отмены крепостного права усадеб, а в период 
Гражданской войны — сады разоряемых крымских дач становятся символами навсегда 
утраченной гармонии и крушения надежд. Писателям советского периода обращение 
к образу сада позволяет подчеркнуть значимость важных для отечественной культуры 
элементов усадебного топоса, обозначить связи с русской литературной и культурной 
традицией, а также охарактеризовать особенности дачной жизни, хотя, как справед-
ливо отметила А. Г. Разумовская, в 1930-е гг. лишь отдельные поэты, такие как, напри-
мер, Б. П. Корнилов и Н. П. Майоров, «в русле фольклорной и христианской традиций 
имплицитно продолжали отождествлять плодовые деревья с древом жизни, отсылали 
к памяти о рае» [7, с. 338].
 Трагический процесс разрушения русской усадьбы в связи с обеднением дво-
рянства и сменой владельцев усадебных комплексов — одна из наиболее злободнев-
ных тем литературы рубежа XIX–XX вв. Достаточно назвать комедию А. П. Чехова 
«Вишневый сад» (1903), действие которой происходит в имении Раневской. Мотивные 
комплексы, актуальные для пьесы, характерны для целого ряда произведений первых 
десятилетий прошлого века, в их числе повесть И. С. Шмелева «Стена» (1910), местом 
действия которой становится проданное под дачи для создания дачного поселка и обу-
стройства полустанка имение Тавруевка (анализ этого произведения как «усадебного 
текста» см.: [9, с. 152–164]). Усадебный комплекс постепенно уничтожается, а главный 
усадебный дом гибнет в пожаре. Процесс дробления усадьбы на дачи не является без-
болезненным — это прерывание традиций, сопровождаемое отчуждением помещиков 
от их имущества и места проживания, катастрофический процесс уничтожения парков 
и садов, в ходе которого усадебные топосы подвергаются переустройству и навсегда 
утрачивают свою «усадебность». Сады, парковые аллеи и постройки погибают; меня-
ются ценности, определяющие сам характер бытия.
 Образ сада играл особую роль в произведениях русских символистов (см., 
например: [10]). Для развития литературной традиции значима поэма А. А. Блока 
«Соловьиный сад» (1915). Первоначальные черновые наброски свидетельствуют о том, 
что работа над поэмой началась 6 января 1914 г. и была продолжена через несколько 
месяцев, летом того же года, в усадьбе Шахматово. Вскоре после возвращения оттуда, 
11 августа, Блок работает над двумя первыми главками поэмы. Безусловно, жизнь 
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в усадьбе была важна при создании произведения, хотя сам «образ сада, связанный 
с мотивом любовного томления, мог восходить у Блока» к «западноевропейским источ-
никам» [3, с. 78] (см. также: [5; 6, с. 76–102]). Образ сада, находящегося за оградой, 
соотносится с недоступным или потерянным раем; с библейским кругом сюжетов свя-
зан и образ смиренного осла, безропотно выполняющим свою работу.
 Символично название поэмы, ориентированное на давнюю традицию не только 
русской, но и мировой поэзии, в которой образ певца прочно ассоциируется с соло-
вьем — не знающим устали и услаждающим слух человека певцом. Блоковская поэма 
«Соловьиный сад» демонстрирует ориентацию на культуру русской усадьбы, неотде-
лимую от созерцания природных ландшафтов, от прогулок по садам и паркам. И такое 
созерцание самым естественным образом связано с получением эстетического наслаж-
дения от различных звуков; одним из наиболее привлекательных среди них становится 
пение соловья.
 Первую главку поэмы «Я ломаю слоистые скалы…» отличает контраст между 
тяжелой работой лирического героя и «усталого» осла, с одной стороны, и безмятежно-
стью сада — с другой. Выбивающийся из сил осел «кричит и трубит», но совсем рядом, 
«у самой дороги», — идиллическая, по существу эдемская картина — здесь «Прохлад-
ный / И тенистый раскинулся сад». Для этого сада характерно изобилие — «Лишних 
роз к нам свисают цветы». Возникает и соответствующая мелодия — гармонирующие 
с восприятием сада и дающие отдохновение уставшим труженикам звуки: «Не смолкает 
напев соловьиный, / Что-то шепчут ручьи и листы» [15, с. 8]. Своего рода соперниче-
ство звуков — крика осла и соловьиного пения — рождает отклик «кого-то» неизвест-
ного, не раскрытого автором персонажа. Усадебные мотивы, связанные с садом, еще 
более актуализируются в следующей главке — «Знойный день догорает бесследно…». 
Сад, дарующий чудесные, сладостные звуки соловей, кто-то поющий — все это особый 
мир, отделенный от реальности, для которой характерны «жизни проклятья», «стеной», 
проницаемой только для звуков и видений лирического героя поэмы: «В синем сумраке 
белое платье / За решеткой мелькает резной» [15, с. 11]. Так постепенно начинает визу-
ализироваться «кто-то» — это «она», манящая легкостью, «круженьем» и «пеньем». 
Узнаваемый усадебный образ. В главке «Знойный день догорает бесследно…» женский 
образ все еще недоступен — всякое усадебное пространство имеет свои границы, кото-
рые непреодолимы, нельзя забывать и о «недоступности ограды» [15, с. 12].
 Многие события происходят на границе отделенных друг от друга миров — 
на территории усадьбы с садом и за ее пределами. Эти топосы должны иметь места 
соединения, без этого невозможно их взаимодействие. Это прежде всего ворота, дверь 
и калитка. Они позволяют на какое-то время разграничить два самостоятельных, прин-
ципиально отличающихся друг от друга топоса, но в особых случаях — соединить их, 
сделать проницаемыми друг для друга. В главке «Отдыхает осел утомленный…» акту-
альной становится уже не «решетка» или «ограда», а «дверь»: «Как бы в дверь соло-
вьиного сада / Постучаться, и можно ль войти?» [15, с. 14]. В четвертой главке «Правду 
сердце мое говорило…» казавшаяся неприступной граница между соловьиным садом 
и окружающим его пространством оказывается преодолимой. Главное, чтобы тот, кто 
живет в саду, откликнулся на мечтания, томления лирического героя: «Не стучал я — 
сама отворила / Неприступные двери она» [15, с. 16].
 Лирический герой Блока сменил свое местоположение — теперь он наблюдает 
из «голубого» окна за пространствами вне сада, прислушивается к доносящимся оттуда 
звукам. Оказавшись в соловьином саду и отдавшись любви, он старается не обращать 
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внимания на теперь посторонние для него звуки — «рычанье прибоя» и «призывающий 
жалобный крик» осла [15, с. 21].
 В свете нашей темы представляет интерес иллюстрация к поэме «Соловьиный 
сад», созданная в 1927 г. младшим современником поэта А. Г. Заковряшиным. На пер-
вом плане уставшие труженики — лирический герой и осел, за невысокой оградой — 
сад, подобный Эдемскому. Отметим также пастель С. А. Рудакова второй половины 
1910-х — первой половины 1920-х гг. на темы блоковской поэмы и картину Е. В. Царева 
«Соловьиный сад (Алексеевское)» (2003).
 Блок не первым использовал эпитет «соловьиный сад» в качестве заголовка. 
В 1887–1897 гг. Н. И. Позняков написал рассказ «Соловьиный сад (предание)».  
На рубеже XIX–XX вв. это произведение не только многократно переиздавалось, но 
и выступало в качестве названия авторских сборников. В конце 1930-х гг. была постав-
лена оперетта композитора С. А. Заславского «Соловьиный сад» (либретто А. В. Софро-
нова, являющегося также автором написанной в 1961 г. пьесы «Последние соловьи»).
 Традиции Блока и других «усадебных» авторов начала XX в. развивают многие 
поэты более позднего времени. Среди них — близкое по времени написания стихотво-
рение С. М. Городецкого «Мой сад» (1926). В поэтическом саду, в который лирический 
герой Городецкого «широко раскрыл ворота», сам он предстает в образе «дуба уеди-
ненного», «рязанский страдалец» С. А. Есенин — «березы белотелой», а представитель 
Олонецкой губернии Н. А. Клюев оказывается в «куще сосен» [16, с. 80]. И все же сти-
хотворение Городецкого вписывается в поэтическую традицию — в его саду возникают 
характерные звуки — «Ширяевские пели соловьи» [16, с. 81] (отсылка к творчеству 
поэта А. В. Ширяевца), сад является местом отдыха от повседневных забот — «в сад 
старинный мой / По вечерам, работою заморен, / Хожу дышать животворящей тьмой» 
[16, с. 81].
 С названием поэмы Блока, получившей широкую известность на рубеже 1910–
1920-х гг., перекликается заглавие книги Алексея Луганского (псевдоним А. Я. Голя-
кова) «Жасминовый сад» [20] с эпиграфом из стихотворения К. Д. Бальмонта «В моем 
саду» [14, с. 96]. Самым «усадебным» произведением в сборнике Луганского надо при-
знать стихотворение «Сумрак тенистого сада…» (1920), в котором значимые для уса-
дебного сада (этот сад «позабытый и старый») растения (липа, сирень, жасмин; особое 
очарование придают им «лунные тени») соединились с характерными для усадебного 
мира мелодиями, вызывающими мечты о возлюбленной: «Нежен, как песни Шопена, / 
Образ чарующий твой» [20, с. 29].
 Для более молодых авторов, творческая биография которых не была непосред-
ственно связана с Серебряным веком, «соловьиный сад» также неотделим от усадебной 
жизни, которая стала теперь дореволюционным прошлым, все более и более отчуж-
даемым. Характерный в этом отношении пример — стихотворение А. А. Прокофьева 
«День, равный тысячелетью, тяжелые руки простер…», открывающее цикл «Револю-
ция» (1931) со строкой: «И к черту летит усадьба, и с ней — соловьиный сад» [21, с. 162]. 
Этот мотивный комплекс, по справедливому замечанию В. В. Базанова и В. В. Бузник, 
непосредственно соотносится с блоковской поэмой. Комментаторы стихотворения 
предполагают также, что здесь содержится «намек на известный факт разорения дачи 
Блока, описанный в статье Маяковского “Умер Александр Блок”» [1, с. 864]. Отметим, 
что мотив сада актуализируется и в более позднем стихотворении Прокофьева — «Гар-
монь» (1953), где прослеживается мифологизация топоса сада: «Входят в песню пять 
садов. / Первый сад — тополиный, / А второй — соловьиный, / В третьем — вечное 
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лето, / А четвертый — в самоцветах, / Лучше пятого нету!..» [21, с. 398]). В том же году 
написано стихотворение «Соловьи», в финале которого звучат аллюзии на поэму Блока: 
«Что-то есть от соловья / В вашем звонком голосе» [21, с. 403].
 В стихотворении «Простор» (1953 или 1954) создается образ весеннего цвету-
щего соловьиного сада: «А рядом свищут соловьи / И пеночки поют. / А рядом яблони 
мои / Цвести не устают» [21, с. 417]). Спустя несколько лет, в 1957 г., Прокофьевым 
написано стихотворение «Соловьи в садах отголосили…» [21, с. 449]. Значительное 
место рассматриваемый мотив занимает и в поэме «Россия» (1943–1944): «Соловьи, 
соловьи, соловьи, / Не заморские, не чужие, / Голосистые, наши, твои, / Свет немер-
кнущий мой, Россия!» [21, с. 765]. В характеристике творческой истории поэмы отме-
чено: «…А. Прокофьев рассказывал, как однажды он шел по одному из участков Вол-
ховского фронта и вдруг, в короткую минуту затишья, услышал пенье соловьев. “Как 
будто и войны нет. Как будто и не свистели только что осколки возле веток, на которых 
они сидели. Растрогали они меня. Я и записал несколько строчек себе в блокнот…”» 
[2, с. 510]. «Усадебный» в своей первооснове образ дополняется новыми ассоциаци-
ями. Отметим, что фрагмент поэмы Прокофьева — 12 стихотворных строк, начиная 
со строки «Соловьи, соловьи, соловьи», — положен на музыку композитором А. А. Его-
ровым и благодаря этому получил широкую известность. В стихотворении «Возле речки 
в тумане…» (1959) среди того, чем «земля привлекает», лирический герой отмечает: 
«Первой звонкой капелью / И росой на устах, / Соловьиною трелью / В соловьиных 
кустах» [21, с. 495]. Вариации мотива соловьиного сада у Прокофьева крайне разноо-
бразны.
 Не менее значим для отечественной культуры и мотивный комплекс, связанный 
с вишневым садом. Он актуален не только для многочисленных режиссеров, обращав-
шихся к пьесе Чехова, но и для поэтов, в том числе для тех, кто был причастен к дач-
ной жизни. Изданный в 2011 г. посмертный сборник Б. А. Ахмадулиной, проводившей 
много времени в Переделкине и Тарусу, получил именно такое название — «Вишне-
вый сад» [11]. Значительно раньше, в 1987 г., появился сборник поэтессы «Сад» [12]. 
О внимании Ахмадулиной к литературной традиции свидетельствует и ее стихотворе-
ние «Садовник», начинающееся с упоминания калитки — одного из важнейших эле-
ментов, обозначающих границу топоса усадьбы, а также сада и дачи: «Я не скрипеть 
прошу калитку, / я долго около стою» [13, с. 32]. Такая нерешительность героини вполне 
понятна — переход через обозначенную калиткой границу требует обдумывания, поэ-
тому и возникает пауза, своего рода предстояние. Там, за калиткой, — главный герой 
стихотворения, человек, создающий сады, но лишь лирическая героиня стихотворения 
верит в успех его дела: «И верю я одна на свете, / что зацветут его сады, / что странно 
засияют с веток / их совершенные плоды» [13, с. 33]. На мотивном уровне это про-
изведение перекликается с поэмой Д. Н. Семеновского «Сад» (1933–1934), воспеваю-
щей труд садовода, сумевшего на скудных северных почвах создать плодоносящий сад, 
и опирающейся на реальный материал — по словам автора, «в основу поэмы положена 
биография садовода-мичуринца Ф. А. Самцова» [22, с. 83].
 Лирической героине стихотворения Ахмадулиной «Сон» видится во сне ее сад, 
который через сто лет после ее смерти сохраняют садовод и «садоводова жена». Преж-
ней хозяйки уже давно нет на земле, и «…незнакомый садовод / разделывает сад зна-
комый / и говорит, что он законный / владелец. И войти зовет» [13, с. 79]. Топос сада 
связан с важными моментами жизни, с испытаниями, через которые пришлось пройти 
героине. Такое восприятие сада сближает лирику Ахмадулиной с традициями русской 
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усадебной поэзии. Отметим, что ахмадулинская «садоводова жена» манерами близка 
обитательницам русской дворянской усадьбы, лирическую героиню она «приветствует 
жеманно» [13, с. 79]. В стихотворении с символичным заглавием «Немота» возникает 
вариант садового мира, идущий от блоковского соловьиного сада: «…но мертвы моих 
слов соловьи, / и теперь их сады — словари» [13, с. 83].
 Яркие примеры актуализации мотива сада — произведения современного поэта 
А. С. Кушнера, автора поэтического сборника «Таврический сад» [19], название кото-
рого свидетельствует о внимании не только к саду, но и к городской культуре (см.: [8]). 
В стихотворении «Осень» Кушнер обращается к наследию своих предшественников — 
поэтов XIX в. («Всю осень грустят и вздыхают / Полонский, и Майков, и Фет»), лири-
ческий герой встречает их в беседках и вслед за А. Н. Майковым повторяет: «“Мой сад 
с каждым днем увядает”. / И мой увядает! И мой!» [17, с. 188].
 В творчестве Кушнера реальный земной сад сближается с садом мифологиче-
ским, Эдемским. Например, в стихотворении «Вот я в ночной тени стою…»: «Вот я 
в ночной тени стою / Один в пустом саду. / То скрипнет тихо дверь в раю, / То хлопнет 
дверь в аду» [18, с. 51]. Лирический герой оказывается на перепутье. Еще заметнее 
библейские аллюзии в «Посещении»: «Есть карточка, где ты / С подругой давних лет / 
Любителем заснят. / Завалены ходы. / Туманней, чем тот свет. / Бледней, чем райский 
сад» [17, с. 188]. Реальный дачный сад вызывает в стихотворении «Камни кидают маль-
чишки философу в сад…» философские размышления [17, с. 122].
 Наслаждение мелодиями природы, мечты о любви, лирические раздумья, фило-
софские размышления — все это гармонично связано с топосом сада, имеющим глубо-
кую укорененность в русской литературной традиции. Сад оберегает внутренний мир 
героев, наполняет содержанием из грезы, защищает от окружающих топосов, часто 
являющихся враждебными. Поэтов привлекают создатели садов — садовники и садо-
воды, а также их владельцы, что обусловлено значимостью для русской культуры Эдем-
ского сада — прототипа садов из произведений отечественной словесности.
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Abstract: The paper deals with the evolution in Russian poetry of the 20th and early 
21st centuries of motif complexes associated with the garden. The Garden of Eden acts 
as the prototype of the garden in Russian poetry. In poetical texts under study special 
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attention is paid to gardeners and orchardists who follow in the footsteps of the Creator 
of the Garden of Eden. Mythologized images dating back to Anton Chekhov's play “The 
Cherry Orchard” (1903) and Alexander Blok's poem “The Nightingale Garden” (1915) 
are important for the literary tradition. The pleasure of nature's melodies, dreams of 
love, lyrical meditations, and philosophical reflections are all harmoniously connected 
with the inner space of the garden. The garden is connected by a gate, a gate or a door 
with the surrounding world, which is often hostile to its protagonists. The paper also 
dwells upon the works by Sergei Gorodetsky, Alexander Prokofyev, Bella Akhmadulina, 
Alexander Kushner and others. The lyrical hero of Gorodetsky's poem “My Garden” 
(1926) constructs his own poetic garden in reference to contemporary poets close to him. 
Prokofiev, in his poem “A Day Equal to a Millennium, Heavy Arms Spread...” (1931) 
writes of the death of both the manor house and the Nightingale`s garden inseparable 
from it. The Blokian tradition is resumed in Kushner's work. Akhmadulina's work is 
strongly influenced by her own experience of dacha life in Tarusa, which became a 
home for writers and artists in the 1950s and 1970s.
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