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Автор статьи обнаруживает в тексте традиции русской поэзии Золотого и Серебряного века: следы влияния Державина, 
Блока, Бунина, Сологуба. Вместе с тем доказывается, что Д.Андреев — яркая неповторимая индивидуальность, которая не 
подчиняется ни одной из чужих систем и создает свой собственный, глубоко оригинальный образ «растительного царства», 
позволяющий передать высоту и трагичность человеческой любви, присутствие Бога в каждом мгновении бытия.  
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The author of the article finds in the text the traditions of the Golden and Silver Age of the Russian poetry, namely the impact of 
Derzhavin, Blok, Bunin, Sologub. It is proved that D.Andreev is a bright unique individuality, which is not submitted to any other systems 
and creates its own, deeply independent image of a ”Plant Kindom”, expressing the beautiful moments and the tragedy of human love, 
God’s presence in every moment of the life. 
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Поэзия Даниила Андреева изобилует художе-
ственными образами растений. Особое отношение к 
растительному миру прослеживается в названиях 
циклов стихов и поэм: «Немереча», «Зеленою пой-
мой». «Лесная кровь»; философский трактат поэта 
носит название «Роза мира», и в нем Книга V «Струк-
тура Шаданакара. Стихиали» посвящена во многом 
природе, причем растениям уделено значительное 
место. В Книге II «О метаисторическом и трансфизи-
ческом методах познания» в главе 2 «Немного о 
трансфизическом методе» Андреев рассказывает о 
том, как началось его общение со стихиалями (отме-
тим, что стихиали одно из центральных понятий в его 
поэтической мифологии), связывая это необычное 
явление с увиденным в знойный летний день «необо-
зримым морем подсолнечников»: «В ту же секунду я 
ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет 
невидимое море какого-то ликующего, живого сча-
стия <…> Я смотрел перед собой, на эти тысячи зем-
ных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, 
чьё ликование я чувствовал над этим полем. Я чувст-
вовал странное: я чувствовал, что эти невидимые су-
щества с радостью и с гордостью вводят меня, как 
дорогого гостя, как бы на свой удивительный празд-
ник, похожий и на мистерию, и на пир...» [1]. Андре-
ев указал время и место этого события: лето 1929 го-
да, вблизи городка Триполье на Украине. Автор «Ро-
зы мира» отмечал, что «переживания этого рода» он 
испытывал и раньше, и позже: «...случались среди 
природы, обязательно наедине, минуты странной, 
опьяняющей радости <…> Главное было в том, что я 
в эти минуты явственно осязал, как любят меня и 
льются сквозь меня невидимые существа, чьё бытие 
таинственно связано с этой растительностью, водой, 
почвой» (3, 74). Общение со стихиалями описывает 
Даниил Андреев во многих произведениях.  

Работа над циклом «Лесная кровь» велась в 
1936—1950 годах, когда поэт создавал стихотворения 
и поэмы для книги «Русские октавы», завершенной к 
1950 г. [2]. 

Цикл «Лесная кровь» состоит из 25 стихотво-
рений, объединенных одними и теми же героями, 
единым сюжетом и сквозными образами, что, види-
мо, и позволило жене поэта Алле Александровне на-
звать это лирическое единство, вполне обоснованно, 
поэмой. Андреева отмечала: «Всей истории, описан-
ной в поэме, никогда не было. Героиня возникла из 
переживания автором романтики Брянских лесов, а 
внешность её Д.А. взял у жены своего друга, очарова-
тельной, сероглазой, русокосой женщины, очень ор-
ганично связывающейся с природой. Она об этом не 
знала и очень удивилась, когда я рассказала ей это на 
лагерных нарах (и она, и муж её были тоже взяты по 
нашему делу). Позже, в тюрьме, дорабатывая поэму, 
Д.А. усложнил образ героини некоторыми моими 
чертами — так он сказал» (2, 684). 

Жанр «Лесной крови» как поэмы определял 
также исследователь творчества Д.Андреева 
Б.Н.Романов. Об истории возникновения лирического 
сюжета Романов писал: «Недалеко от лесного урочи-
ща Дивичоры, на Лучанском кордоне действительно 
когда-то жила семья лесника. Люди запомнили ред-
кую красоту лесниковой дочери и то, что в тесной 
хате над речными кручами находили ночлег прохо-
жие и проезжие <…> На Дивичорах Даниил бывал и 
вряд ли минул этот кордон <…> Так что домик лес-
ника, в котором он жил, — не выдумка» [3]. Согла-
шаясь с тем, что «дочь лесника, гордая и своевольная 
красавица брянских лесов, в поэме не портрет с нату-
ры, а создание поэта, романтическая героиня», иссле-
дователь «трубчевских» стихотворений, где мелькает 
женский образ, и поэмы «Гулянка» — о внезапно 
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вспыхнувшей любви-страсти, всё же предполагал, 
«что трубчевским летом 36-го поэт пережил увлече-
ние, о котором мы можем только гадать по его сти-
хам» [3, с. 218]. Одно бесспорно: образ героини наве-
ян таинственными чащобами и дикими ключами 
Трубчевской земли, которую Андреев так страстно 
любил.  

Сюжет любви, зародившейся и расцветшей на 
лоне природы, нередко встречается в произведениях 
мировой литературы: «Бедная Лиза» Карамзина, 
«Пан» Гамсуна, «Олеся» Куприна, «Анна Снегина» 
Есенина. Образы дочери или жены лесника, сторожки 
в глухом бору были популярны у поэтов Золотого и 
Серебряного веков. В стихотворении 1832 года «Дом 
лесника» Алексей Кольцов изображает картину «цар-
ского бора», жизнь лесничего и его семьи: «В темном 
лесе за рекой, / Стоит домик небольшой, / С двумя 
светлыми окнами, / С распашными воротами» [4]. 
Тонкие нити протягиваются между «Домом лесника» 
и «Лесной кровью». Это касается не только изобра-
жения природного мира, но и незримого, интерес к 
которому проявляли оба поэта. Кольцов создает свое 
духовное пространство, где живут духи природы: 
«леший страшный и косматый», упырь. Эти существа 
явно враждебны человеку, в отличие от светлых сти-
хиалей, описанных Даниилом Андреевым в «Лесной 
крови». Перекликается с кольцовским «Домом лесни-
ка» раннее стихотворение Ивана Бунина «Пустыня, 
грусть в степных просторах...». Мотив любви, едва ли 
не впервые возникающий здесь у Бунина, связан 
именно с лесом, с девушкой, которая близка природе, 
«сумрачной шири»: «Но я увижу на пороге / Дочь 
молодую лесника: / Малы ее босые ноги, / Мала коря-
вая рука, / От выреза льняной сорочки / Ее плечо еще 
круглей, / А под сорочкою — две точки / Стоячих 
девичьих грудей» [5]. Это стихотворение сходно с 
завязкой поэмы «Лесная кровь», написано оно в 1888 
году, и сын Леонида Андреева мог быть с ним зна-
ком. 

Можно сказать, что бор, где разворачивается 
сюжет поэмы Андреева, является полноправным уча-
стником событий. Слово «лес» появляется в самом 
начале произведения. Присутствие сверхъестествен-
ных сил обозначено уже в начальной строке первого 
стихотворения цикла. Колдовское начало подчерки-
вается тем, что действие происходит главным обра-
зом на закате или ночью, в присутствии «волчьего 
солнца».  

Здесь по ночам — луна с дружиной духов, 
По вечерам — зарниц грозящий блеск... 
Дороги: в Мглин, на отдаленный Глухов, 
На Стародуб и, сквозь леса, в Трубчевск. (2, 

418).  
Герой поэмы пересекает «бор отцов», глубин-

ную, корневую Россию. Для обозначения бора ис-
пользуются постоянные эпитеты: «вековой», «угрю-
мый», «старый», а также индивидуально-авторские 
обозначения, например метафора «зеленая тюрьма», 
что говорит о подавляющей человека своей мощью 
природной силе. 

У Даниила Андреева много общего в понима-
нии природы, леса с Николаем Клюевым. 

С.А.Щербаков, глубоко исследовавший образ 
бора у поэтов Серебряного века, дает немало приме-
ров особого отношения Клюева к хвойным просто-
рам: «Сакрализация бора как важного звена природы 
русского Севера прослеживается и в зачине одного из 
ранних стихотворений Клюева: “В златотканые дни 
сентября / Мнится папертью бора опушка. / Сосны 
молятся, ладан куря…”» [6]. У Андреева бор, как и у 
Клюева, сакральное место. Бор — это древняя родина 
русского народа, это хранилище традиций, отсюда и 
метафора «бор отцов». В «диком святилище бора со-
вершается таинство двух», творится народная плоть. 
Постоянно подчеркивается поэтом древность бора, 
его исконность, заповедность: «Встану у сосны / ста-
рой / Ласков вековой / ствол... / Призрачным, как сны, 
/ паром / Дышит подо мной / дол (2, 420);  

И необъятна, как купол собора, 
И странно близка, 
Ночь погрузила на дно непробудного бора 
Дом лесника (2, 423).  
Душу героини, у которой нет имени, но есть 

судьба, связанная тысячью корней с жизнями других 
русских людей и жизнью природы, сравнивает поэт с 
отраженьем дремучего бора: «Что же за сокровище 
таится / В непонятной этой глубине? / Отраженье ль 
бора шевелится? / Не душа ль его мерцает мне?» (2, 
424). Лес, растения часто сопряжены с понятием до-
ма, защиты. Толкования бора, леса как дома очень 
древни. Образы лесной колыбели встречаются в про-
изведениях новокрестьянских поэтов: Клюева, Есе-
нина, и особенно часто у Клычкова, который по воле 
судьбы и родился в лесу. С.А.Щербаков писал о Сер-
гее Клычкове: «В юношеском стихотворении “Детст-
во” начинает складываться сквозной в его творчестве 
образ леса как дома: “Помню, помню лес дремучий, / 
Под босой ногою мхи…”» [7]. 

У Андреева бор последовательно ассоциирует-
ся с человеческим жильем, где есть «душистые сени», 
стены, есть светильники. У него в «Лесной крови» 
«медленно встают / стены / слушающих ночь / трав» 
(2, 421). Бор назван в произведении «древесным кро-
вом» для лесника и его дочери. Но вместе с тем хвой-
ные просторы у Даниила Андреева — это близкая 
вечность. Поэт выстраивает вертикаль: из глубин ве-
ков лес с его первобытной дремучестью, темными 
сказаньями и поверьями «растет» ввысь, в небеса, 
открывая путь к постижению Божественной тайны:  

Твои сказанья и поверья 
Как струи вечной жизни пью, 
За этот лес — небес преддверье — 
Всю мудрость века отдаю (2, 429). 
Наделены чертами лесных растений и герои 

поэмы. Лесник «плотен, как ствол». Обращение к его 
дочери содержит знаменательное определение: «Друг 
мой желанный, цвет любимый!» Чертами человече-
ского характера в свою очередь обладают растения. 
Первая встреча героев происходит в «пугливых зарос-
лях леса», что позволяет автору передать особенности 
характера «лесной» красавицы.  

Бор, в котором живут герои поэмы «Лесная 
кровь», сосновый. Образ сосны — ведущий среди 
других растительных образов. Он первым появляется 
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в произведении: «Всё реже сосен строгую кайму / 
Рвала вдали, белея, колокольня» (2, 418). Даниил Ан-
дреев, создавая свой миф о природе и Вселенной, 
обращается к глубинным пластам сокровенных зна-
ний, что не мешает ему по-своему заглянуть в про-
шлое. Сосна для славянина — особо значимое дерево. 
В «Лесной крови» сосны присутствуют при таинстве 
«лесного брака». Героиня, чей образ вбирает в себя и 
современность, и языческую старину, носительница 
древнего опыта, предчувствуя близкую разлуку с лю-
бимым, находит сосновую ветвь для гадания и соче-
тает ее с чародейным папоротником и аиром: «И вот, 
берёт она ветвь сосны, / Цветущий аир берёт / И, с 
листьями папоротника скрестив, / Раскладывает на 
берегу. // Над полукругом срезанных ваий / Затепли-
ваются семь свеч, / Семь восковых церковных огней, / 
Семь заклятий судьбы» (2, 436).  

Главное, что постоянно подчеркивает поэт, — 
это «плотность», вязкость, тяжесть овеществленного 
мира, ткани «народной плоти», которая окружает ге-
роя. Сосновая смола у него сравнивается с клеем, 
веществом липким, тягучим, густым: «Смȯлы золо-
тым / клеем / Липнут на ладонь...» (2, 420). Есть у 
древесной смолы что-то общее с медом, этим при-
родным чудом, связанным с преображением силы 
растений в целебный благоуханный продукт. Описы-
вая пасеку, Андреев крупным планом показывает ру-
ки старика: «Вот пальцы, липкие от меда, / Кисет с 
махоркой подают» (2, 428). Порой эта плотность ок-
ружающего мира становится давящей: «Да, вот тут, в 
этом душном доме, / Меж бревенчатых толстых стен,/ 
Тут, в быту, в трудовой истоме, / И отчизна моя, и 
плен» (2, 424). 

Образ сосны тесно связан с образами духов ле-
са — стихиалями: «А у откосов / Смеются лунные / В 
нездешних росах / Друзья бесшумные, // Снуют, 
сплетаясь / Живыми космами, / Весёлой стаей / Во 
мгле меж соснами...» (2, 426). Явно прослеживается 
их веселый нрав и расположение к человеку. Уже 
первому появлению героини поэмы сопутствует «дух 
леса», который стелет ей под ноги «валежник и тра-
вы». Возникает она среди растений — «В пугливых 
зарослях леса — / То за поворотом долин, / То за ше-
лестящей завесой / Орешников и калин...» (2, 418). 
Образ калины призван подчеркнуть ее яркую, пора-
зившую героя внешность. Андреев следует в русле 
народной поэзии, где нередко «девичья краса пре-
вращается в калину, так как красный цвет ягоды ка-
лины, на основании древнейшего, коренного значе-
ния слова “красота”, принят был символом этого эс-
тетического понятия» [8].  

Лирический герой поэмы, попадая в дом лес-
ника, любуется его дочерью, зародившееся чувство 
передано через сравнение огня свечи с болотным 
цветком: «С жёлтым огнем, как болотный ирис, / 
Свеча на столе / Ждала, чтобы вновь твоя тихая тень 
зароилась / В нагретой мгле» (2, 422). Сравнение это 
глубоко символично. А.Г.Разумовская писала: «<…> 
Образ ириса у каждого поэта несет на себе печать 
субъективности, что определяется особенностями 
мировосприятия, эмоциональным состоянием, твор-
ческими поисками. Вместе с тем, при всех вариациях 

этот цветок вызывает ощущение принадлежности к 
небесным, идеальным сферам» [9]. Разумовская от-
мечала разные трактовки этого образа у Блока: «С 
цветком ириса связаны мотивы прощания, разлуки со 
всем дорогим. Но он же символизирует искушение 
страстью <...>. Образ ириса ассоциируется со скор-
бью — как личной, так и вселенской...» [9, с. 17-18].  

Образ болотного ириса нередко встречается у 
символистов. Так, у Сологуба цветок этот выступает 
символом потаенности и таинственности, сна «немых 
болот», где блуждает «песня странная», навеянная 
русскими пейзажами и «тайной несказанной»: «Доро-
гой потаенною, / Среди немых болот, / Где ирис, вла-
гой сонною / Напоенный, цветет, // Блуждает песня 
странная, / Безумная моя. / Есть тайна несказанная, / 
Ее найду ли я?» [10]. Д.Андрееву ближе всего пони-
мание этого образа Сологубом. Но вместе с тем 
сближение образа ириса и свечи, несомненно, отно-
сит читателя к «небесным сферам», ибо свеча ассо-
циируется в сознании русского человека прежде все-
го с образом Спасителя, Богородицы, храма.  

Героиня Андреева плоть от плоти лесной. Ри-
суя ее портрет, Андреев использует образы различ-
ных растений, как лесных, так и садовых, упоминает 
поэт антоновку — яблоки, отличающиеся крепостью 
и особенным ароматом свежести: «Соком леса — 
ольх, бурьяна, дуба / Кровь её простая вспоена, / Эти 
чуть приподнятые губы / С запахом антоновки и льна, 
// Эти руки, пахнущие сеном, / Разомлевшим в копнах 
поутру, / А улыбка — светлая, как пена / На Жерон-
ском озере в бору» (2, 423). Почему именно эти дере-
вья и травы упоминает Даниил Андреев? Дуб — свя-
щенное дерево для славян, чаще всего именно его 
отождествляли с мировым древом. Ольха считалась 
оберегом от порчи, непогоды и болезни. Но бурьян — 
сорная трава. Используя образы дерева, кустарника и 
сорной травы, Андреев подчеркивает глубокие связи 
героини с миром бора как носителя славянской древ-
ности и природных сил. 

Стихотворение «Сумрак засинел в листьях...», 
в котором показано развитие любовного чувства, 
пронизано дыханием растений: становятся «запахи с 
лугов слаще», «воздух напоен сеном». Ощущение 
потаенности, укрытости создает образ «лиственного 
шатра», скрывающего домик лесника. Стихотворение 
музыкально, при этом основа звучания — тишина: 
слышно только, как «призрачным» паром «дышит 
дол». Приглушенно звучат сами цвета: «тихо заалел / 
в чаще / Домик у речных круч». И только один звук 
связан с миром людей: «вёдер жестяных скрип».  

В 10-м стихотворении цикла «И вот летим 
мы...» в глазах поглощенного страстью героя при-
вычный пейзаж (река, ров, поле, луг, лес) преобража-
ется, обретает некий мистический оттенок. Путь 
влюбленных изображен как полет в область волшеб-
ную, где зримыми, слышными, осязаемыми становят-
ся духи природы. Андреев неоднократно привлекает 
эпитет «узкий». Он тесно связан с образами растений 
и водяной стихией. В первый раз это слово появляет-
ся при описании «узких листьев ракит», позже с его 
помощью передает Андреев особенность взгляда ге-
роини: «И все теплее делался узкий / Лучистый взор, / 
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Схожий с молчаньем былинных, исконно русских / 
Хвойных озёр» (2, 423). Описывая стихиалей, «друзей 
бесшумных», поэт рисует, как их «узкий пламень» 
мелькает «в сырой овражине». 

Исследовательница творчества Д.Андреева 
О.А.Дашевская отмечала: «Смысловой центр сюжета 
— мистический брак мифопоэта и лесной колдуньи 
(России). В изображении брачного таинства Андреев 
использует культурно-мифологические модели: Лун-
ная богиня правит вселенною, надевая на природу 
“брачные ожерелья”. Акт мистического зачатия осу-
ществляется “внутри” природы, ночная вселенная 
одухотворена присутствием невидимых существ, их 
соучастием в таинстве» [11]. 

Таинство любви оказывается тесно связано у 
Андреева не только с лесом, но и с полем, в частно-
сти с древнейшей посевной культурой рожью. Это 
вполне в традициях русской лирики. В поэме «Коро-
бейники» Николая Некрасова рожь выступает храни-
тельницей и защитницей влюбленных во время сви-
дания, к ней обращается автор, призывая скрыть сле-
ды их присутствия в ночном поле [12]. В стихотворе-
нии Блока «Рожь вокруг волновалась... и шелест 
стеблей…» злаковое поле полноправно участвует в 
свидании влюбленных: «Рожь вокруг волновалась... и 
шелест стеблей / Заглушал упоительный звук их ре-
чей... / Ночь спускалась, и отблески дальних зарниц / 
Зажигали огонь из-под темных ресниц... / И ночной 
ветерок пробегал среди ржи, / По высоким колосьям 
и травам межи» [13]. 

Учитывая опыт предшественников, Д.Андреев 
включает в естественно-природный мир стихийной 
жизни образ солнца: «Кровь не обманешь. И нет / 
Лжи / В радости жгучей её, / Если в шуршащий про-
свет / Ржи / Солнце бросает копьё» (2, 430-431). Поэт 
следует здесь духовным традициям народной поэзии. 
«Солнечные лучи представлялись славянину стрела-
ми дажьбога, а молнии — стрелами бога-громовника» 
[14]. 

Образ золотых полей соотнесен в «Лесной 
крови» с образом матери сырой земли, плодородия: 
«О, золотые поля, — / Рать, / Льнущая к тёмным пле-
чам! / Дева, сырая Земля! / Мать / Людям, колосьям, 
ручьям!» (2, 431). В народном сознании образ матери 
сырой земли сближен с образом Божьей матери и ее 
святого покрова. Образ Богородицы в поэме Андрее-
ва тесно связан с землей, с растительным миром, леса 
же и просторы соотносятся с Ее омофором. Героиня 
«Лесной крови» приходит утром приложиться к ико-
не Божьей Матери:  

Когда же хлынет люд на паперть — 
Вдруг разверзается простор, 
Лесов распластанная скатерть, 
Меж них — студеный блеск озер… 
Ты здесь, Ты с нами, Дева — Матерь! 
Куда ни глянь — Твой омофор» (2, 428). 
Растительные образы проступают, когда поэт 

говорит о «вечно созидаемом теле Христа»: «О, да: 
песок рассыпчатый и белый // И ягоды у каждого кус-
та / Есть вечно созидаемое тело / Всемирного, пред-
вечного Христа. // Березою растет Он и кристаллом, / 
Он спит в земле, как руды и зерно, — / Вот почему 

Своею плотью звал Он / Пречистый хлеб и мудрое 
вино» (2, 434). Б.Романов справедливо заметил, что 
Даниил Андреев почти не использовал ветхозаветных 
образов, но в евангельских темах «он, конечно, по-
своему претворил и опыт духовной поэзии XIX века, 
и особенно многообразный опыт разработки еван-
гельских мотивов у поэтов XX века <...> Уже в срав-
нительно раннем <...> цикле «Лесная кровь» (1936—
1950), в стихотворении «И вера нас не пустит, а не 
злоба…» мотив, традиционный для духовной поэзии 
и, так или иначе, также восходящий к Псалтири и к 
Евангелию от Иоанна (6, 5 и др.), органичен в его 
поэтическом мироздании. Образ Христа в нем литур-
гически осмыслен и убеждает <...> подлинностью 
чувства <...>» [2, с. 269-270].  

Образ зерна у Андреева связан с Преображе-
нием. Этот мотив звучит в поэме не однажды: в сти-
хотворении «Как душно в этой стороне» речь идет о 
схожей с «островом вечности самой» хате и «добрых 
пчелах», о превращении жизненной силы цветов в 
мед, в стихотворении «Ночь светает — покров и храм 
нам...» осмыслено чудо претворения «души расте-
ний» в молоко. Андреев говорит, по сути, о преобра-
жении вина и хлеба в тело Христово: о «пречистом 
хлебе и мудром вине».  

Подводя итоги, можно сказать, что, создавая 
образы растительного мира, Даниил Андреев опирал-
ся на глубокие традиции народной поэзии и русской 
литературы. Вместе с тем он создал свой глубоко 
оригинальный мир «растительного царства», позво-
ливший ему воплотить главную идею лесной поэмы: 
показать красоту и ценность жизни как таковой, вы-
соту и духовность человеческой любви, ведущей к 
укреплению народной плоти, причастность каждого к 
великой тайне бытия, чуду присутствия Бога в каж-
дом мгновении жизни природы и человека. 
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