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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ОБРАЗОМ САДА 
В ЛИРИКЕ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА1

OBSERVATIONS ON THE GARDEN  
IN ALEXANDER KUSHNER’S LYRICS

The article surveys how the European topos of the garden is reflected in Alexander Kushner’s 
poetry, in  the form of both continuations and modifications. The analysis of the poet’s selected 
lyrical pieces reveals, on the one hand, a maintained relation with the tradition, while on the oth-
er, the emergence of certain new features – the latter connected with axiological transformations. 
The semiotic approach is applied, in which space is seen as an independent world-modelling cate-
gory (V. N. Toporov and Yu. M. Lotman).

In Kushner’s poetic picture of the world, the garden is a valuable image; it is multifaceted and 
multifunctional. The new features and meanings result from an individual reception of the  gar-
den(s), i.e. a new type of relationship between the subject and the presented space. For the poet, 
the garden is one of the main protagonists of his urban (and dacha) landscape. The diversity of his 
poetic incarnations allows us to state that it is a  place with an exceptional atmosphere; an oasis 
of poetic imagination; a metaphor of creative consciousness; a space of memories – personal, his-
torical, cultural; a contact zone of two spaces – real and imaginary; a meeting place with his beloved 
and with the poets predecessors; a space where past and present, life and creativity are combined. 
Regardless of the themes, pathos, and intonation (lyrical, dramatic, ironic) in Kushner’s lyrics, 
the garden becomes an “entrance” to another space, the space of eternity.

Keywords: Alexander Kushner, garden, poetry of the Garden, literary tradition, artistic space

В статье исследуются поэтические отражения образа сада в лирике Александра Куш-
нера. На материале избранных стихотворений поэта прослеживается как связь с литератур-
ной традицией, так и  модификации универсального образа. Применяется семиотический 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке филологического факультета Лодзин-
ского университета (Fundusz Rozwoju Wydziału Filologicznego UŁ; проект «Toposy w liryce 
Aleksandra Kusznera: tradycja i nowatorstwo», 2022–2023).
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подход, в котором пространство рассматривается как самостоятельная миромоделирующая 
категория (В. Н. Топоров и Ю. М. Лотман).

В поэтической картине мира Кушнера сад – ценностно значимый образ, он много-
лик и полифункционален. Его трансформации связаны с индивидуальным восприятием 
сада/садов, а именно с новым типом взаимоотношений лирического героя и  изобража-
емого пространства. Для поэта сад – один из главных героев его городского (и дачного) 
пейзажа. Многообразие его поэтических воплощений позволяет констатировать, что это 
место с исключительной атмосферой, оазис поэтического воображения, метафора творче-
ского сознания, пространство воспоминаний – личных, исторических, культурных, зона 
контакта двух пространств – реального и воображаемого, место встречи с любимой, с поэ- 
тами-предшественниками, пространство, где совмещаются прошлое и настоящее, жизнь 
и творчество. Независимо от тематики, пафоса, интонации (лирической, драматической, 
иронической) в лирике Кушнера сад становится «входом» в иное пространство, простран-
ство вечности.

Ключевые слова: Александр Кушнер, сад, поэзия садов, литературная традиция, худо-
жественное пространство

В статье сад понимается как своеобразное культурное и эмоциональ-
но-ценностное место, обладающее высокой степенью интерсемиотичности. 
Учитывается семиотический подход, в  котором пространство рассматри-
вается как самостоятельная миромоделирующая категория (В. Н. Топоров 
и Ю. М. Лотман). Отправной точкой для нашей работы послужил нам труд 
Д. С. Лихачева Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей (1982), 
в котором садовый (садово-парковй) топос рассматривается как своеобраз-
ный синтез искусств и как особый микромир, «подобие Вселенной», особой 
книги – Библии, которая «отражает мир только в его идеальной сущности. 
Поэтому, – как считает Д. С. Лихачев, – и высшее значение сада – рай, Эдем»2. 

В европейской культуре сад, как известно, один из знаковых образов. 
Его символика, восходящая, с одной стороны, к Библии, с другой – к антич-
ной мифологии, превратилась в поэтический топос, выражающий несколь-
ко основных значений, которые сo временем пополнялись и обогащались 
(ср. сад любви – сад Афродиты и Эрота, сад как символ удовольствий и ра-
достей жизни, топос hortus conclusus — «сад заключенный»: эдем мысленный, 
рай духовный, вертоград небесный, сад как рай, символ для прославления 
Богородицы, символ добродетелей, мудрости, высокой духовности, нрав-
ственного совершенства и души праведника; сад как locus amoenus – возлю-
бленное место, прекрасный идиллический сад с утопическим ландшафтом, 
пением неземных птиц, многообразием цветов и деревьев, неиссякаемым 
плодородием, вечной весной; сад как отражение мира, желание гармонии 

2 Д. С. Лихачев, Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей, Ленинград: 
«Наука» 1982, с. 17.
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с природой и полноты бытия)3. Во все эпохи образ сада выступал, как от-
мечает А. Г. Разумовская, мифопоэтической моделью мира и его идеальной 
сущности4. Таким образом, сад в литературе предстает как емкий образ, на-
сыщенный богатой ассоциативностью, который обладает глубоким и идей-
ным содержанием, охватывая духовные и нравственное ценности.

В русской литературе образ сада, по мнению исследовательницы, ва-
рьировался от обозначения мира прекрасных чувств до символики про-
странства поэтического уединения и  мечтания. В культуре рубежа веков 
(у поэтов Серебряного века – К. Бальмонта, И. Анненского, О. Мандельшта-
ма, Вяч. Иванова, М. Кузмина, А. Ахматовой) стали складываться мифоло-
гемы садов разного типа: реальных, «мыслимых», столичных, провинцио-
нальных, садов иных эпох и земель, которые сохранились в поэзии XXI в.5.

В статье, являющейся частью большого исследования темы, на отдель-
ных узловых моментах рассматривается функционирование образа сада 
в  лирике Александра Кушнера. Выявляются особенности его репрезента-
ции, указываются как связи с  литературной традицией, так и  вариации 
и трансформации образа.

О значимости образа сада в поэзии Кушнера свидетельствует довольно 
большое количество стихотворений, в которых он воплощен. Сад, по вер-
ному замечанию Л. Е. Ляпиной, «постоянный, любимый поэтом образ, со-
провождающий его и бесконечно многообразный в своих обличиях»6. 

Так, в художественный мир стихотворений Кушнера с самого начала 
его творческого пути (1960-е годы) входят известнейшшие петербургские 
«парадизы»: Летний, Таврический, Екатерингофский (старинный), Ботани-
ческий, Михайловский сады, а также малоизвестные, заброшенные сады, 
дачные, домашние садики, райские сады и сады «воображаемые», становясь 
неотъемлемой частью его поэтической картины мира вплоть до последних 
его стихотворений. Можно сказать, что с помощью образа сада формирует-
ся восприятие и понимание поэтом человека, искусства, мира в целом.

Уже поверхностное ознакомление с произведениями Кушнера позво-
ляет констатировать, что при создании образа сада поэт основывается 

3 Л. И. Сазонова, Мотив сада в литературе барокко, [в:] она же, Литературная куль-
тура России. Раннее Новое время, Москва: Языки славянских культур 2006, [электронный ре-
сурс] http://scibook.net/teoriya-literaturyi-istoriya/motiv-sada-literature-6477.html [30.11.2021].

4 А. Г. Разумовская, Сад в русской поэзии ХХ века: феномен культурной памяти, диссер-
тация на соискание ученой степени доктора филологических наук, Санкт-Петербург 2011, 
с. 3, [электронный ресурс] http://cheloveknauka.com/sad-v-russkoy-poezii-xx-veka [01.12.2021].

5 Там же, с. 5, 6.
6 Л. Е. Ляпина, «Таврический сад» А. С. Кушнера: контекстуальное прочтение, [в:] она 

же, Мир Петербурга в  русской поэзии: очерки исторической поэтики, Санкт-Петербург: 
Нестор-История 2010, c. 129.
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на традиционной трактовке, характерной для садово-паркового искусства 
в целом, религиозной и  античной семантике, а также на литературной тра-
диции данного образа в творчестве поэтов-предшественников.

В корпусе поэтических текстов Александра Кушнера выделяются сти-
хотворения, в которых эксплицитно содержится лексема «сад» либо дру-
гие атрибуты садового пространства, совмещающие природные и  куль-
турные начала (деревья, цветы, плоды, аллея, дорожка, садовая скамейка, 
топонимы, мостики, статуи, пруды и  другие артефакты). Сад, как и  его 
составляющие, появляются в разных контекстах: идиллическом, элегиче-
ском, драматическом, ироническом и др. Среди них можно выделить сле-
дующие группы текстов:

 − стихотворения с пейзажными зарисовками, сюжетные и  так называ-
емые «прогулочные» стихотворения, в которых сад выступает только 
местом локализации действия, выполняет роль декорации;

 − стихотворения, в  которых сад становится объектом изображения, 
своеобразным действующим лицом / активным и  постоянным пер-
сонажем, спутником лирического героя, объектом его наблюдения, 
любования;

 − стихотворения с ирреальным пространством (сад выступает средой 
сна, мечты, грезы)

 − стихотворения, в которых пространство сада раскрывается через ал-
люзии к другим художественным произведениям либо к картинам 
живописи.
Причем разницы между названными разновидностями текстов очень 

зыбки (в рамках одного стихотворения сад может выступать в нескольких 
ипостасях и в разных функциях).

Рассмотрим некоторые аспекты интересующей нас темы.
Пожалуй, самую большую группу составляют стихотворения, в  ко-

торых сад изображен как природное пространство и  выполняет декора-
тивную функцию – упоминается как обстоятельственная, поясняющая 
деталь, как фон для описания хронотопа или переживаний лирического 
героя. Так, во многих стихотворениях Кушнера лирическая ситуация про-
исходит на фоне сада (ср.: «Сад за решeткой зеленел»)7, в саду («[…] влю-
бленным / Что в том же прятались саду»)8, «в тени перетрбургских садов» 

7 А. С. Кушнер, «Чего действительно хотелось...», [в:] он же, Канва, «Советский писа-
тель», Ленинградское отделение 1981, [электронный ресурс] https://rupoem.ru/kushner/chego-
dejstvitelno-xotelos.aspx [01.12.2021].

8 А. С. Кушнер, Шашки, [в:] он же, По эту сторону таинственной черты. Стихотво-
рения. Статьи о поэзии, Санкт-Петербург: АЗБУКА 2011, с. 17. В дальнейшем все цитаты 
их стихотворений Кушнера, кроме особо отмеченных случаев, приводятся по этому изда-
нию с указанием в тексте названия и страницы в скобках.

https://rupoem.ru/kushner/chego-dejstvitelno-xotelos.aspx
https://rupoem.ru/kushner/chego-dejstvitelno-xotelos.aspx


37Из наблюдений над образом сада в лирике Александра Кушнера

(«О здание Главногo штаба!..», с. 14–15); «за дачным столиком […] в саду» 
(стихотворение «За дачным столиком, за столиком дощатым...», с. 126). 
Среди темпоральных маркеров обозначены (эксплицитно или имплицит-
но) время суток либо время года: «ночью в саду», «вечерняя тьма в саду» 
(«Вечерней тьмою был сведен на нет...», с. 230); «сад во мраке» («Отнимать 
у Бога столько времени...», с. 203); «темный сад», «в саду листва намокла» 
(«Конверт какой-то странный, странный...», с. 49–50); «в саду сыро», «об-
летает сад»9, «заморозки забираются в сад» («Любил – и не помнил себя, 
пробудясь...», с. 76–77); «все сады в снегу» («Боже, ты показываешь зиму...», 
с. 2002); «зимний сад, летний, ночной сад»10.

Восприятие сада и его составляющих происходит посредством чувств: 
зрения, слуха, обояния. Цветовая палитра зависит, конечно, от времени 
года («сверканье листвы», «сад за решеткой зеленел» – ср. «Чего действи-
тельно хотелось...», с. 25), «черная ограда, белый, мокрый куст»). Звуки 
в пространстве сада и его источники связаны, главным образом, с явлени-
ями природы. Это пение птиц, шум деревьев, («Какое счастье, благодать...», 
с. 53), это и отсутствие звуков – безмолвие, тишина («притихший Летний 
сад» – ср. «Горячая зима! Пахучая! Живая!..», с. 115), а также голоса лю-
дей («Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом...», с. 110) и музыка 
(«На череп Моцарта, с газетной полосы...», с. 136). Среди запахов выделя-
ются: грубый запах садовой крапивы (с. 136), «острый, жгучий, горячий, 
злодейский / пыльный дух подзаборной травы» (136), запах сирени и др.

Лирический герой Кушнера идeт/гуляет «мимо сада», «вдоль сада» 
(«По безлюдной Кирочной, вдоль сада...», с. 187), «в тени петербургских са-
дов» («О здание Главного штаба!..», с. 14), «ищет место на скамейке в саду».

Лирическая ситуация прогулки разработана во многих стихотворени-
ях Кушнера (особенно раннего периода)11. Поэт моделирует ее и в центре 
города, и на окраинах. Это не просто развлечение, а «повод для лирическо-
го переживания, источник раздумий [...], эмоциональных и эстетических 
впечатлений»12. Толчком для размышлений становятся садовые (и шире 
– городские) приметы, которые сопровождают лирического героя не толь-
ко в счастье, но и в неудачах, жизненных переломах. Так, переживающий 

9 А. С. Кушнер, «Никто не  виноват...», [в:] он же, Земное притяжение. Книга новых 
стихов, Москва: Время 2015, с. 26.

10 А. С. Кушнер, «Ах, эта ночь, этот плащ на железном гвозде...», [в:] он же, Тавриче-
ский сад, [электронный ресурс] https://iknigi.net/avtor-aleksandr-kushner/30926-tavricheskiy-
sad-izbrannoe-aleksandr-kushner/read/page-6.html [01.12.2021].

11 А. В. Кулагин, «Счастье прогулки свободной», [в:] он же, «Я в этом городе провел всю 
жизнь свою...»: Поэтический Петербург Александра Кушнера. Коломна: Московский государ-
ственный областной социально-гуманитарный институт 2014, с. 30–58.

12 Там же, с. 30.
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любовную неудачу, «хмурый и унылый» герой гуляет по зимнему, сырому 
саду («Чего действительно хотелось...», с. 25) либо в непогоду: «Туман над 
садом, над рекой...» (Туман). 

Совсем в других тонах изображена прогулка счастливого лирического 
героя, переживающего наплыв любви. Поворот любовной темы в таких сти-
хотворениях связан, по мнению А. Кулагина, с переменами в личной жизни 
поэта, которые произошли на рубеже 70–80-х гг. и определили новую эмоци-
ональную атмосферу в стихотворениях13. В них сад становится либо местом 
встречи/свидания возлюбленных, пространством, в котором либо возле ко-
торого гуляет лирический герой, один или вместе с возлюбленной. Лириче-
ский герой подсвистывает птичке, восхищается зеленой листвой, ощущает 
свежесть в саду, он просто счастлив: 

Вот счастье! Яркий синий день,

Блеск облаков над Летним садом14.

Прогулки у Кушнера связаны не только с любовной темой. Они сопро-
вождаются раздумьями героя о себе, своей жизни, воспоминаниями о дет-
стве, о счастливом прошлом.

Так, в  стихотворении «Ветра невского свирепость...»15 упоминается 
район, в котором поэт провел счастливое и безмятежное детство, ср.: «зе-
леная Петроградская / самая светлая сторона». Лексема «зеленый» вызы-
вает ассоциации с зеленью деревьев в Александровском парке, а лексемы 
«самая светлая» – придают высказыванию положительную эмоциональ-
ную окраску, вызывая положительные ощущения.

В стихотворениях Кушнера, как правило, отсутствуют подробные де-
тальные описания сада, доминирует поэтика намека, ассоциаций или ме-
тонимические описания. Пространство сада выстраивается с помощью от-
дельных конкретных узнаваемых деталей: с одной стороны, это артефакты, 
указывающие на реальное пространство (решетки, статуи, беседки, фонта-
ны, пруды, канавки, мостики, ограды и ворота); с другой – природные со-
ставляющие сада: растительный и животный миры. Все они (рукотворные 
и природные) генерируют многообразие тем и мотивов16.

13 Там же, с. 48.
14 А. С. Кушнер, «У дома с мраморной доской...», [в:] он же, Меж Фонтанкой и Мойкой...: 

книга стихов, Санкт-Петербург: Издательство «Арка» 2016, с. 41.
15 Там же, с. 8.
16 А. Г. Разумовская, Летний сад в поэтической традиции ХХ века: диалог пространства 

и слова, [электронный ресурс] http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=425 [30.11.2021].

http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=425
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Гармоническая включенность отдельных артефактов (статуй, фонта-
нов) в природное пространство объясняется, по мнению М. В. Дудуровой, 
пониманием садово-парковой структуры как искусства17. Предметная де-
тализация, как отмечает А. Г. Разумовская, вызывает главным образом круг 
культурных ассоциаций, отсылая к поэтам-предшественникам. Так, вслед 
за О. Мандельштамом, И. Анненским, А.  Ахматовой в  поэтический мир 
сада входят, например, статуи (ср. стихотворения Аполлон в траве, Аполлон 
в снегу, «Если б ведала статуя...»)18.

Кроме рукотворных маркеров сада внимание поэта обращено к флори-
стическим мотивам, которые играют всё более важную роль. Заметно уси-
ливается субъективно ощущуаемая ценность отдельных элементов садово-
го пейзажа, их личное, интимное восприятие. Можно предполагать, что сад 
и его составляющие обретают собственное значение для лирического героя, 
его ощущения сада. Это, в  свою очередь, связано с  личностным пережи-
ванием города как части собственной жизни19. По мнению Л. Е. Ляпиной, 
деревья, входя в  городской пейзаж и  закрепляясь в  культурной памяти, 
обретают собственную жизнь и литературную судьбу в литературном кон-
тексте; они сами становятся лейтмотивами, сквозными образами, состав-
ляющими садового пространства. Такими лейтобразами в поэзии Кушнера 
являются клён, дуб и сирень20, а также куст и другие обычные, никем не за-
меченные растения, как крапива, шиповник, боярышник.

Посредством флористических мотивов актуализируется и  тема 
цикличности природы – символика увядающего и вновь расцветающего 
сада, мотивы цветения, перерождения. Наглядным примером является 
стихотворение Осень, в  котором мотив увядания сада вводится посред-
ством маркированной цитаты («Мой сад с каждым днем увядает...»), от-
сылающей к стихотворению Аполлона Майкова Ласточки (1856). Цитата 
введена в  противоположный по настроению контекст. Вместо ожидае-
мого пессимистического настроения – у Кушнера восторг («И мой увя-
дает! И мой!»)21. Стихотворение заканчивается сильным эмоциональным 
прорывом, характерным для поэтической манеры Кушнера. Лирический 
герой воспринимает окружающий мир (в том числе и природу) посред-
ством литературы, культурной памяти. Природа не противопоставляется 

17 М. В. Дудурова, Пространственный образ «сад/парк» в поэзии И. Анненского и А. Ах-
матовой, «Вестник Новгородского государственного университета» 2010, № 56, с. 24.

18 А. Г. Разумовская, Летний сад..., [30.11.2021].
19 Л. Е. Ляпина, Поэты о флоре и фауне Петербурга, [в:] она же, Мир Петербурга в рус-

ской поэзии..., с. 78.
20 Там же.
21 А. С. Кушнер, Осень, [в:] он же, Избранные стихи, Санкт-Петербург: ООО Журнал 

«Звезда» 2016, с. 13.
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культуре, а соединяется с ней, уравнивается в правах. Современный поэт 
пытается переосмыслить устоявшиеся связи между временем года и вну-
тренним состоянием лирического героя, т. е. преодолеть настроения то-
ски, печали, грусти, традиционно связанные с наступлением осени. Куш-
неру, как представляется, более близко пушкинское удивление и восторг 
перед меняющимися временами года, которые заявлены в стихотворении 
чуть раньше22. Ср.:

А тут, что ни день, перемены,

Слетает листок за листком.

И снова они современны

С безумным своим шепотком23.

Кушнер поэтизирует природные явления, ищет в них – в их гармониче-
ских отношениях и цикличности – таинственный смысл.

Итак, в  рассматриваемых выше стихотворениях образ сада не  визу-
ален, а более ощутим. Он не столько локус действия, сколько повод для 
развертывания лирического сюжета, толчок для житейских, философских, 
культурных, размышлений.

Как отмечает Е. Невзглядова, у каждого поэта свой сад, свои индиви-
дуальные отношения c ним24. Таким особым локусом – своеобразным locus 
amoenus («возлюбленное место») – среди петербургских садов является для 
Кушнера Таврический сад, занимавший важное место как в творческом со-
знании поэта, так и в его личной жизни. С 1980-х гг. Кушнер живет в районе, 
который примыкает к Таврическому саду (Калужский переулок)25. Об этом 
заявляет сам поэт:

Мне повезло: я живу рядом с Таврическим садом. С моего балкона на шестом этаже 
за  крышами домов, стоящих вдоль Таврической улицы, видны верхушки его клёнов 
и  дубов. Трудно найти лучшее место для прогулок […] в  нем есть и  луга, и  рощи, 

22 См.: E. Sadzińska, Образ осенней дачи в  лирике Александра Кушнера, [в:] A Русский 
язык и культура в эпоху глобализации című nemzetközi konferencia tanulmánykötete, ред. V. Vé-
gvári, R. Wolosz, Pécs, Magyarország: Pécsi Tudományegyetem BTK Szláv Filológia Tanszék 2020, 
c. 113–121.

23 А. С. Кушнер, Осень..., с. 13.
24 Е. Невзглядова, Сады в русской поэзии, «Звезда» 2013, № 10, [электронный ресурс] 

https://magazines.gorky.media/zvezda/2013/10/sady-v-russkoj-poezii.html [12.12.2021].
25 А. С. Кушнер, Таврический сад, [в:] В Питере жить: от Дворцовой до садовой, от Ган-

гутской до Шпалерной. Личные истории, сост. Н. Соколовская, Е. Шубина, Москва: Изда-
тельство АСТ 2019, с. 320.
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и чащи, и таинственные уголки, и даже островки […] а еще и пруды, протоки, мостики, 
зеленая ряска, степенные, важные утки и легкомысленные белые чайки...26.

В Таврическом саду поэта привлекают не  только природные состав-
ляющие, но и весь связанный с ним историко-культурный багаж. Именно 
близость к одному из  «мифологических» центров Петербурга усиливает 
культурную ауру парка, вызывает многочисленные историко-культурные ас-
социации, которыми пропитаны его стихотворения: с античностью (столь 
важной для поэта), русской историей (присоединение Крыма к России, дво-
рец Потемкина) и классической литературой (с К.   Батюшковым, А. Пуш-
киным, Ф. Достоевским и др.), поэтами Серебряного века (петербуржцами 
А. Блоком, И. Анненским, А. Ахматовой и др.). Среди них ярко выделяются 
два – Таврический сад, датированное 1982 годом, и стихотворение 2003 года 
под заглавием Сад.

Первое из них пронизано таврическими, крымскими ассоциациями. 
По замечанию самого автора, «оно „густое”, метафорически напряженное, 
сквозь него надо медленно „продираться”, пробираться, как сквозь садовые 
заросли»27. Попытки уловить те и другие отсылки уже проводились в науч-
ной литературе (Л. Е. Ляпина, А. Г. Разумовская, А. В. Кулагин)28. Пожалуй, 
самый подробный и убедительный анализ принадлежит Л. Е. Ляпиной, ко-
торая выявила многочисленные как авторские (книжные, биографические, 
стилистические), так и общекультурные контексты (исторический, геогра-
фический, топонимический, бытовой, литературный). Контекстуальное 
прочтение кушнеровского стихотворения позволило исследовательнице 
уловить «внутреннюю логику сюжета, который, оттолкнувшись от Таври-
ческого сада, переводится в регистр философских размышлений о жизни, 
ее главных ценностях, о поэзии, об отношении героя к миру29.

Во втором стихотворении Таврический сад населен тенями умерших. Ср.:

Через сад с его кленами старыми,

Мимо жимолости и сирени

В одиночку идите и парами,

Дорогие, любимие тени. 

 (Сад, с. 200).

26 Там же, с. 317, 318.
27 Там же, с. 321.
28 См.: Л. Е. Ляпина, «Таврический сад» А. С. Кушнера: контекстуальное прочтение, 

[в:] она же, Мир Петербурга в русской поэзии..., с. 126–137; А. Г. Разумовская, Сад в русской 
поэзии ХХ века...; А. В. Кулагин, «Я в этом городе провел..., с. 110–113.

29 Л. Е. Ляпина, «Таврический сад» А. С. Кушнера..., с. 134.
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Под этими «дорогими, любимыми тенями» подразумеваются Иннокен-
тий Анненский, Александр Блок и Анна Ахматова, проходящие когда-то че-
рез этот сад на башню к Вячеславу Иванову. Ср.:

Знаю, знаю, куда вы торопитесь,

По какой заготовке домашней,

Соответственно списку и описи

Сладкопевца, глядящего с башни (201).

Таким образом, Таврический сад перестает быть местом счаст-
ливой любви и  трансформируется в  оазис творческого воображения, 
предстает как зона контакта двух пространств – реального и вообра-
жаемого, в которой совмещаются прошлое и настоящее, жизнь и твор-
чество. 

Разновидности «воображаемых» садов у Кушнера сопряжены с моти-
вами сна, мечты. Не вдаваясь в подробный анализ, приведем некоторыe 
примеры. Отметим лишь, что сад включен в самые фантастичные ассоци-
ативные ряды. Так, в стихотворении «Мне приснилось, что все мы сидим за 
столом...» сад изображен как место встречи прирующих поэтов:

Мне приснилось, что все мы сидим за столом,

В полублеск облачась, в полумрак,

И накрыт он в саду, и бутыли с вином,

И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,

И читает стихи Пастернак...

И смеёмся, и так это нравится всем,

Только Лермонтов: «Чур – говорит, – без поэм!

Без поэм и вступления в Леф!» (156) 

В стихотворении «Ох, я открыл окно...» сад во сне уподобляется раю 
– саду иному, нездешнему, ср.: «И спал, и счастлив был, как бы в саду ином, /
С невнятным, вкрадчивым и неземным названьем» (с. 161).

В качестве других примеров можно назвать стихотворения, в которых 
изображены – порой неожиданные – представления о саде-рае, ср.: «Я рай 
представляю себе, как подъезд к Судаку, / Когда виноградник сползает 
с горы на боку / И воткнуты сотни подпорок» (162).



43Из наблюдений над образом сада в лирике Александра Кушнера

Или:

Рай – это место, где Пушкин читает Толстого. 

Это куда интереснее вечной весны. 

Можно, конечно, представить, как снова и снова 

Луг зацветает и все деревца зелены30. 

Образ сада будет неполным, если не упомянуть о райской символике и би-
блейских коннотациях. Русская поэзия, как известно, опиралась (имплицитно) 
на христианский концепт сада, обогащенный европейским культурным опы-
том. Кушнер следует этой традиции, актуализируя такие райские приметы, как: 
замкнутость сада (ограда, hortus conclusus), тоску по утраченному раю, пышную 
растительность, золотой/чистый воздух, виноград и др. Вот некоторые приме-
ры: «зеленый сад, зелень густая» («Чего действительно хотелось...», с. 25), «све-
жий сад» («Но и в самом легком дне...», с. 25), «рай в саду» («И если в ад я по-
паду...», с. 42), «райский сад» (Посещение, с. 82), «зеленые листья», «дымится 
сад чудесный, блещущий рай» (Небо ночное, с. 96), «райские рощи» («Смысл 
постичь небесный...», с. 169), «пылающий эдем» («Живущий в доме том не зна-
ет...», с. 207), «Бог-Отец, духовные плоды» («Вот и я пасу своих овец...», с. 230).

В образе сада-рая актуализируется у Кушнера и сугубо восточнославян-
ская традиция, в которой искусство слова связано с «насаждением и возделы-
ванием сада»31. Так, процесс творчества уподобляется искусству создания сада 
в  стихотворении «Вот и  я пасу своих овец...». Лирический герой, наподобие 
Бога – вечного Садовника, возделывает свой вертоград: «Вот и я возделываю 
сад, / И доволен мною Бог-Отец» (с. 230). В творчество, как и в сад, вложено мно-
го сердца и сил. Стихотворные строки – это духовные плоды, которые живут 
по другим законам. В них видны чувства – грусть, трепетание, страх, но всё это 
преодолено, ср.: «[…] в стихи заглянешь ты / И увидишь, что не одинок» (с. 230).

В одном из более поздних стихотворений – «Художник работает бы-
стро, быстрее меня...» – эта традиция распространяется и на другие виды 
искусства, в том числе и на живопись (ср.: «Искусство и есть садоводство»)32.

Наконец приведем пример стихотворения, в котором пространство сада 
раскрывается через отсылки к другим художественным произведениям либо 

30 А. С. Кушнер, «Рай – это место, где Пушкин читает Толстого...», [в:] он же, Избран-
ные стихи..., с.  370.

31 Более подробно об этом см.: Л. И. Сазонова, Мотив сада в литературе барокко..., 
[12.12.2021].

32 А. С. Кушнер, «Художник работает быстро, быстрее меня...», [в:] он же, Земное при-
тяжение..., с. 34.
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к картинам живописи. Кушнер нередко соотносит свой лирический сюжет 
с сюжетами или творческой судьбой других мастеров любого вида искусства33.

Так, в стихотворении «Слово „нервный” сравнительно поздно...» (с. 69) 
содержится эксплицитная реминисценция из чеховского Черного монаха 
– перечисляются опорные образы повести, ср.: «Коврин, Таня, в саду ды-
мовая / Горечь, слезы и черный монах». Стихотворение завершается кон-
статацией: «жизнь – кроме высоких материй, это то что мучает всех и род-
нит». В стихотворении «Конечно, русский Крым, с прибоем под скалою...»34 
в ялтинском саду образ скучающей дамы с собачкой вызывает ассоциации 
с одноименной повестью Чехова. Примеры можно множить.

Подобные смысловые коннотации вызывает стихотворение Арльские 
дамы, которое отсылет к картине Ван Гога Воспоминание о саде в Эттене 
(1888), хранящейся в  Эрмитаже (интересно будет отметить, что полотно 
голландского художника известно также под названием Арльские дамы). 

На картине изображены три женщины на фоне пейзажа, в  саду (Эт-
тен  – маленький голландский городок. Упомянутый в  названии картины 
сад – сад родительского дома художника в Голландии). По своему эмоци-
ональному строю Арльские дамы – произведение сложное. Лица идущих 
женщин задумчивы и печальны, вызывают у зрителя чувство тревоги.

Отметим, что голландская коллекция в Эрмитаже не раз подсказывала Куш-
неру лирический сюжет. Второе заглавие картины, вынесенное в сильную пози-
цию текста, сразу же отсылает к шедевру Ван Гога. В тексте упоминается имя ху-
дожника и биографические аллюзии. В стихотворении с поэтической точностью 
передаются детали живописи. Отметим и оригинальный смысловой поворот:

Так почему ж эти арльские дамы мрачны?

Так почему же цветы их не радуют эти?

Словно их мучает темное чувство вины,

[…]

Он же для вас легкомысленный выбрал сюжет,

Что ж вы его так подводите, арльские дамы?35

Пространство полотна и  пространство сада в  стихотворении соеди-
няются. Картины обогащают поэтический диалог Кушнера с литературной 
традицией изображения садов.

33 А. В. Кулагин, «Я в этом городе провел...», с. 89.
34 А. С. Кушнер, «Конечно, русский Крым, с прибоем под скалою...», [в:] он же, Земное 

притяжение..., с. 59.
35 А. С. Кушнер, Арльские дамы, [в:] он же, Земное притяжение..., с. 67.
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Итак, приведенные выше интерпретации воплощений сада в  лири-
ке Кушнера позволяют сделать некоторые – предварительные – выводы. 
Не  претендуя на полноту освещения темы, мы пытались наметить воз-
можные аспекты комплексного исследования темы.

В поэтическом мире Кушнера сад многолик и  полифункционален. 
Это не столько реально существующее место, сколько воображаемое, вы-
страивающееся с помощью ряда конкретных узнаваемых деталей. Эти со-
ставляющие генерируют многообразие тем и мотивов. 

Сад – ценностно значимый образ, он концептуализирован. Обнаружи-
вается связь с другими ключевыми темами и концептами авторской карти-
ны мира: любви, творчества, поэзии, сна, мечты, времени, жизни, смерти 
и бессмертия. 

Трансформации образа сада у Кушнера связаны, как представляется, 
с индивидуальным восприятием сада/садов, а именно с особым типом взаи-
моотношений лирического героя и изображаемого пространства. Для Куш-
нера сад – один из главных героев его городского, а также дачного пейзажа. 
Анализ его поэтических воплощений позволяет констатировать, что сад 
для поэта – место с исключительной атмосферой; это оазис поэтического 
воображения, метафора творческого сознания; пространство воспомина-
ний – личных, исторических, культурных; зона контакта двух пространств 
– реального и воображаемого; место встречи с любимой, с поэтами-пред-
шественниками, – пространство, где совмещаются прошлое и  настоящее, 
жизнь и творчество. Независимо от тематики, пафоса, интонации (лириче-
ской, драматической, иронической) в лирике Кушнера сад становится «вхо-
дом» в иное пространство, пространство вечности.
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