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Аннотация. В статье представлен лексико-семантический, историко-

философский, литературоведческий анализ истории формирования представлений 

о родине в русской этнической картине мира. Авторы исследуют истоки зарожде-

ния представлений о родине в русском сознании, его связи с идеей обильности, 

чадородия, матери, рождающей и непорочной, земли предков (отечества), родной 

земли, Русской земли, противостоящей чужому пространству. Аргументацией 

культурно-исторических разысканий выступают данные языка, фольклора, древ-

нерусской литературы и литературы XVIII–XX вв. 

 Образ Родины в лирическом сознании в наиболее сгущенной форме отражает 

народные надежды и чаяния в определенный социально-культурный период разви-

тия. Авторы обращаются к творчеству В. Тредиаковского, Г. Державина, Е. Баратын-

ского, М. Лермонтова, Ф. Тютчева и поэтов «серебряного века» (А. Блока, А. Белого, 

А. Ахматовой). Контекст русской лирики XVIII–XX вв. позволяет сделать выводы о 

том, что архетипические основы представлений о родине наиболее интенсивно про-

являются в ситуации «вне родины», утраты родной земли либо грозящей России 

внешней опасности. Парадоксальным представляется «случай» Анны Ахматовой – ее 

чувство Родины выдержало все испытания, перенесенные поэтессой, отразив глубин-

ные основания народных представлений о Родине-матери, родной земле, об Отчизне 

и чужбине. Религиозные коннотации в представлениях о Родине воплощаются в ран-

ней лирике Ахматовой в образах китежанки, боярыни Морозовой, кликуши. Тридца-

тые годы XX в. усиливают трагические мотивы в творчестве поэтессы, при этом ее 

лирическая героиня избегает искушения «утешного зова» из чужедалья. Военные 

годы объединяют стоическое чувство Родины лирического «я» Ахматовой – отражая 

общенародный патриотический порыв.      

Ключевые слова: образ Родины; отчизна; чужбина; русская этническая карти-

на мира; фольклор; лирические коннотации; патриотизм 
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Abstract. The article presents a lexical-semantic, historical, philosophical and literary 

analysis of the history of forming ideas about the motherland in the Russian ethnic 

worldview The authors explore the origins of ideas about the motherland in the Russian 

mind, its connection with the idea of abundance, fertility, chaste mother giving birth, an-

cestral land (fatherland), native land, Russian land, opposing to foreign space. The argu-

mentation of cultural and historical researches is based on linguistic data, folklore, ancient 

Russian literature and XVIII-XX centuries literature. The image of the Motherland in the 

lyrical consciousness reflects in the most condensed form people's hopes and aspirations 

in a particular socio-cultural period of development. The authors turn to the works of 

V. Trediakovsky, G. Derzhavin, E. Baratynsky, M. Lermontov, F. Tyutchev and the poets 

of the Silver Age (A. Blok, A. Bely, A. Akhmatova). The Russian lyrical context of the 

XVIII-XX centuries suggests that the archetypal foundations of the idea about motherland 

are most intensely manifested in the situation “away from the motherland”, the loss of the 

native land or external danger to Russia. The “case” of Anna Akhmatova is paradoxical – 

her sense of motherland helped the poet withstood all the trials and reflected the deep 

foundations of people's beliefs about Motherland, native land, about homeland and foreign 

land. Religious connotations in Akhmatova's ideas about Motherland are embodied in her 

early lyrics in the images of Kitezhanka (Woman of Kitezh), Boyarynya Morozova, and 

klikusha (the hysteric). The thirties of the XX century intensified the tragic motifs in the 

poetess's work, with her lyrical heroine avoiding the temptation of a “consolation call” 

from a foreign land. The wartime years strengthened Akhmatova's stoic sense of the 

motherland in her lyrical self – reflecting the nationwide patriotic impulse. 

Keywords: image of the Motherland; homeland; foreign land; Russian ethnic picture 

of the world; folklore; lyrical connotations; patriotism 
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Введение 

Представления о родине зависят 

от самого народа, того историче-

ского опыта, который вложили по-

коления в семантику данной лексе-

мы. Существует определенная за-

кономерная связь данного понятия 

с историей развития государствен-

ности, политической системы и эт-

нического самосознания населения 

той или иной страны. 

Родина – ключевая идея русской 

языковой картины мира, тесно свя-

занная с национальным сознанием; 

константа этнического сознания, 

отраженная в языке, русском фоль-

клоре и литературном творчестве. 

Методы исследования 

Обращение к этимологической 

реконструкции понятия «родина» в 

русской этнической картине мира 

сочеталось с лексико-

семантическим анализом. При этом 

авторы последовательно опирались 

на культурно-исторический, исто-

рико-литературный методы в соче-

тании с аналитическим рефериро-

ванием работ предшественников – 

историков, религиоведов, филоло-

гов и философов. 

Результаты исследования 

Этимологические реконструкции 

понятия «родина»  

в русской картине мира 

 Слово родина восходит к 

праславянской основе «род» (*ordъ) 

[Трубачев, 1957]. «Род» (укр. рiд, 

болг., сербохорв. род, словен., 

чешск. rod и т.д.) в славянской и 

родственной им группе языков свя-

зан с лексическими значениями 

«(обильный) урожай», «процвета-

ние», «плодородие», «многочис-

ленная семья». Эти значения восхо-

дят к др.-инд. vrӑdhant («поднима-

ющийся) и целой группе одноко-

ренных слов со значением роста, 

умножения, набирания сил 

[Фасмер, 1996]. 

Славянский Род – покровитель 

рода (семьи), споспешник продол-

жения рода, ойкуменическое боже-

ство; персонифицированное пред-

ставление о преемственности поко-

лений, берущих начало от общих 

предков [Забияко, 2004, с. 262-

263] – воплощает в себе «идею рода, 

отжившего и нарождающегося», 

уходящую корнями в глубокую 

древность за пределы отдельной 

семьи [Веселовский, 1889, с. 181]. В 

Киевской Руси культ Рода продол-

жил свое существование не только в 

частных границах отдельных родов, 

но как общественный «культ княже-

ских родоначальников» [Комарович, 

1960] – очевидно, здесь берет начало 

представление о родине как государ-

ствообразующей категории. 

От основы «род» произошли 

праславянские, старославянские и 

древнерусские корни с лексическим 

значением «поколение, происхож-

дение, семья» [Арбатский, 1970, 

с. 26]. Последующее развитие се-

мантики приводит к тому, что от 

представлений о родѝне как о семье 
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(укр., блр., rodina чешск., rodzina 

польск.), обилии плодов (сербо-

хорв.), месте рождения (болг.) в 

русской картине мира исходят и 

закрепляются значения: место 

рождения (семьи), земля предков – 

отцов («отчина»), родные места 

[Фасмер, 1996]. 

В содержательной структуре 

концепта «родина» в современных 

толковых словарях выделяются 

следующие компоненты, характе-

ризующие его ценность для носи-

телей русского этнического созна-

ния: родная страна (земля); край 

отцов (место, где человек родился, 

где живут его родные и близкие); 

место возникновения чего-либо, 

колыбель; страна чьего-либо рож-

дения или чьих-либо предков; Ро-

дина, Отечество как страна, в кото-

рой человек родился и граждани-

ном которой он является; Отече-

ство, Отчизна (слова торжествен-

ной, возвышенной речи) [Даль, 

2000; Ушаков, 2000; Ожегов, 2009]. 

Синонимами «родины» высту-

пают слова и словосочетания «оте-

чество», «отчизна», «родная земля», 

«родная сторона (сторонка)», «род-

ной край», «мать», «дом», «колы-

бель», «родное пепелище» [Алек-

сандрова, 2001, с. 436]. 

Антонимами – «чужбина», «чу-

жая страна (земля)», «чужедалье», 

«заграница» [Львов, 1984, с. 247]. 

То есть, «не-родина» – место, насе-

ляемое чужими, чужаками, чужая 

земля, которая далеко от своей зем-

ли, а также то, что противопостав-

лено родине как государству (своей 

земле) и отделено границей, нахо-

дится за ее пределами. Не случайно 

русское слово «чужбина» в своем 

лексико-семантическом континуу-

ме связано со словом «судьбина», 

обозначая не только место, но и 

тяжкую долю в чужой стороне, в 

чужедальней стране. 

Исторические этапы формирования 

представлений о Родине  

в древнерусском сознании 

Представления о родине, выхо-

дящие за пределы сельской общи-

ны, рода, княжества, начинают 

формироваться в русском этниче-

ском сознании в период становле-

ния Киевской Руси как единого 

государства – об этому свидетель-

ствуют данные фольклора и древ-

нерусской литературы. В IX–X вв. 

слова «Русь», «Русская земля» в 

значении «родина» начинают при-

меняться по отношению ко всей 

территории восточных славян – от 

Карпат до Дона, от Ладоги до При-

черноморья [Повесть … , 2012, 

с. 239-240; Рыбаков, 1971, с. 157]: 

«Пришли Святополк, и Владимир, и 

Давыд Игоревич, и Василько Ро-

стиславович, И Давыд Святославо-

вич, и брат его Олег, и собрались 

на совет в Любече для установле-

ния мира, и говорили друг другу: 

"Зачем губим Русскую землю, сами 

между собой устраивая распри? А 

половцы землю нашу несут розно и 

рады, что между ними идут вой-

ны. Да отныне объединимся еди-

ным сердцем и будем блюсти Рус-

скую землю, и пусть каждый вла-
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деет отчиной своей…" И на том 

целовали крест: "Если отныне кто 

на него пойдет, против того будем 

мы все и крест честной". Сказали 

все: "Да будет против того крест 

и вся земля Русская"» [Повесть …, 

2012, с. 186]. В этот период скла-

дывается русский героический 

эпос – былины о богатырях, своего 

рода старейшинах рода, защитни-

ках родины (всей земли Русской). 

При этом патриотизм богатырей 

не совпадает с отношением к ро-

дине князя Владимира, демонстри-

рующего эгоизм и узко-

местнические интересы («Илья 

Муромец и Соловей Разбойник»). 

В годы княжеских усобиц пред-

ставление о Русской земле как об-

щей территории, сплоченной во-

круг Киева, общей родины, сужает-

ся до представлений об «отчине» – 

унаследованного от отцов надела 

земли. Узкое понимание родины – 

«Русской земли» – становится но-

вой политической реальностью 

[Робинсон, 1980, с. 226], однако 

Андрей Боголюбский мечтает вер-

нуть прежнее толкование понятия 

из предания в жизнь. Именно при 

нем возникает обозначение князя 

как «самодержца всея Руси» [Ро-

бинсон, 1980, с. 226] – ментальная 

интенция к возвращению «широ-

кой» концепции «Русской земли». 

В годы монгольского нашествия 

был нанесен большой урон этниче-

скому сознанию русских  . Ради 

выгод для собственной отчины 

местнически настроенные князья не 

видят ничего постыдного в заклю-

чении союза с нерусским государем 

[Забияко, 2002, с. 241]. 

В годы распада и раздробленно-

сти государственности возникает в 

народном сознании амбивалентное 

отношение к Родине: «на чужой 

сторонке словно в домовинке» (в 

гробу), «чужа сторона – дремучий 

бор» // «хоть в орде, да в добре», 

«где не жить, лишь бы сыту 

быть», «велика Русская земля, а 

правде нигде нет места» и др. На 

долгие столетия идея «Русской зем-

ли» как территории, объединяющей 

всех русских людей, дискредитиро-

вана бедами и лишениями, прине-

сенными децентрализованным госу-

дарством, корыстью власть предер-

жащих. Происходит постепенное 

разделение единой восточнославян-

ской общности на Великую, Малую 

и Белую Руси. С начала XIV в. ве-

ликокняжеский стол перемещается в 

Москву, туда же перемещается ре-

зиденция митрополита – снова ме-

няется представление о Русской 

земле с точки зрения географиче-

ских и территориальных коорди-

нат – возникает образ Московской 

Руси как родины всех русских лю-

дей. Как подчеркивают исследова-

тели, «на протяжении всего русско-

го средневековья – от раннего до 

позднего – этническое самосознание 

русских формировалось вокруг об-

раза Русской земли, в котором запе-

чатлелся опыт самосозидания наро-

да и строительства государства» 

[Забияко, 2002, с. 243]. Образ Роди-

ны в русском этническом сознании 

изначально был неотделим от идеи 
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сильной государственной власти и 

единения русских людей (родных по 

происхождению, по территории). 

Мифологический контекст  

осмысления образа родины  

русским этническим сознанием  

и его отражение в фольклоре  

и литературе 

Памятники фольклора и древне-

русской письменности воссоздают 

общую картину: былинные богаты-

ри, как и страстотерпцы-

подвижники, готовы сложить голо-

ву за всю Русь, понимая, что тем 

самым защищают и отчий дом. 

В духовном стихе о Егории 

Храбром герой попадает в Русскую 

землю и застает ее в первозданном 

хаосе: там «леса дремучие», «горы 

толкучие», «что нельзя Егорью 

проехати». И Егорий Храбрый по-

ступает в соответствии со своим 

предназначением «культурного ге-

роя»: благодаря вере своей наводит 

на «Русской земле» порядок 

[Большой стих … , 1995]. 

Канонизированные после кре-

щения Руси страстотерпцы Борис и 

Глеб, павшие жертвой княжеской 

усобицы, превращаются в народ-

ном сознании в заступников Земли 

русской [Повесть … , 2012]. 

Исследователи образа родины 

выделяют несколько архетипиче-

ских представлений о родине в рус-

ской этнической картине мира, 

природа которых отражает мен-

тальность этноса. Это, прежде все-

го, материнский архетип. В духов-

ном стихе о Голубиной книге Рус-

ская земля определяется как 

«Светла Русь земля – всем землям 

мать». В различных фольклорных 

жанрах встречается образ Матери 

Сырой земли. Мать-сыра земля 

предстает созидающим началом: 

она рождает все сущее, оберегает, 

любит, растит, сострадает. В пред-

ставлении о родине, считают уче-

ные, воплотился архетип Великой 

Богини Матери – отсюда выраже-

ние «родная земля» и особое отно-

шение к ней [Телия, 1999]. Языко-

вые примеры такого отношения – 

родина вскормила, родина взрасти-

ла, родина воспитала, в то же вре-

мя и у человека есть обязательства 

по отношению к матери, к родине, 

к родной земле – горячо любить, 

защищать родину, быть ее достой-

ным сыном и т. д. [Телия, 1999]. 

Родина – мать, «любящая, самая 

родная и любимая, не способная 

предать свое дитя», кормилица и 

заступница [Рябов, 2001; Забияко, 

2002]. В образе Матери-земли как 

женщины слились образы сестры, 

жены, невесты. От этого родства 

всех русских людей и возникает 

характерное обращение – «братья и 

сестры», потому что мать общая – 

родная земля. В отношении с роди-

ной нет посредников, что сильно 

влияет на особое отношение рус-

ского человека к родине [Балеев-

ских, 2007, с. 35]. Главное в мифо-

логическом сознании русского че-

ловека – правильная (в мифологи-

ческом понимании) устроенность 

Родины, религиозная праведность, 

божественное присутствие, чистота 
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и «светлость» (в значении свято-

сти и духовного созидания) – в 

«Слове о Законе и Благодати мит-

рополита Илариона» [Слово о за-

коне … , 1997], позднее – в «За-

донщине» [Задонщина, 1999]. 

Данные тезисы корректируют 

некоторые современные спекуля-

ции по поводу неправомочности 

объединения в русском этническом 

сознании идеи родины как родной 

земли и государства как формы 

существования Родины. 

Но только после падения мон-

гольского ига и усиления Москов-

ской Руси в XV в. на фоне ослабле-

ния Византии укрепляются и ре-

ально подтверждаются интуиции 

народных сказителей и православ-

ных авторов. Возникает мифологи-

зированная идея «Москвы – Треть-

его Рима» (цикл повестей об Азов-

ском осадном сидении) [Плюханов, 

1995, с. 175]. 

Противостоит «матушке Руси» 

как земному пространству в древ-

нерусском мифологическом созна-

нии царство Дьявола, Сатаны, Ан-

тихриста. 

Во времена Раскола образ Свя-

той Руси обретает черты «потаен-

ной святости». Именно в этот пери-

од возникает образ града Китежа – 

«древлеправославной Руси», 

скрывшейся от взоров неправедных 

церковников [Зеньковский, 1995]. 

Позднее этот образ будет пере-

осмыслен в литературе как религи-

озная мифологема Родины. 

Соединением личного духа и 

духа народа определяется то чув-

ство и степень осознания своего 

отношения к родине, что именуется 

патриотизмом. Патриотическое 

восприятие Родины начинает фор-

мироваться в соответствии с этапа-

ми становления российской госу-

дарственности [Забияко, 2002]. 

Семантические значения  

понятия «родина» в поэтической 

рефлексии русских лириков  

XVIII – первой половины XX вв. 

Образ родины в русской литера-

туре многомерен: «Ни одно из них 

[определений. – Авт.], взятое само 

по себе, не составляет Родины: ни 

пространственное рядом-

жительство людей, ни кровная 

связь происхождения, ни нацио-

нальная и расовая принадлежность, 

ни привычный быт, ни хозяйствен-

ное единение, ни природа, ни общ-

ность положительного права или 

государства» [Ильин, 1995]. 

Но литература (особенно лирика) 

наиболее концептуально фиксирует 

индивидуально-психологические и 

в то же время универсальные этни-

ческие константы понимания этого 

образа. Одним из первых в русской 

литературе к образу родины обра-

щается В. К. Тредиаковский, нахо-

дящийся в то время на учебе в Сор-

бонне: 
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Начну на флейте стихи печальны, 
Зря на Россию чрез страны дальны… 
Россия мати! Свет мой безмерный! 

Позволь то, чадо прошу твой верный… 
Чада достойны таковой мати, 
Везде готовы за тебя стати… 

*** 
Чем ты, Россия, не изобильна? 

Где ты, Россия, не была сильна? 
Сокровище всех добр ты едина, 
Всегда богата, славе причина. 

(«Стихи похвальные России») [Тредиаковский, 1972, с. 110-111]. 
 

Несмотря на несовершенный 
слог и неровный ритмический ри-
сунок, В. К. Тредиаковский точно 
схватывает глубинные значения, 
присущие русскому пониманию 
«родины» – самодостаточной, 
изобильной, «светлой» в значении 

«святой», матери своих «чад», го-
товых за свою мать «стати». 

Слово «родина» в значении 
«отечество» впервые упоминает, 
вспоминая о Казани, 
Г. Р. Державин в 1798 г.: 

Как весело внимать, когда с тобой она 
Поет про родину, отечество драгое, 

И возвещает мне, как там цветет весна, 
Как время катится в Казани золотое! 

[«Арфа», Державин, 2021, с. 105]. 
 

Настоящим «компендиумом» 
заложенных в слове «родина» 
древних и литературных смыслов 
предстает стихотворение 
Е. Баратынского, написанное в 
1821 г. Его образ родины вмещает 
представления о «земле рода» (поля 
моих отцов; родной своей стране), 
родной земле, доме (о дом отече-
ской; / в моей безвестной хате), 
семье (в кругу друзей своих, в кругу 

семьи своей, / Я буду издали гля-
деть на бури света), святости род-
ной земли (священный сердцу кров, 
домашние иконы), земле, обильной 
плодами (плодами сочными обильно 
воздадут / От гряд и заступа спе-
шу к полям и плугу), месте, где за-
вершается жизненный цикл каждо-
го человека, но не прекращается 
смена поколений: 

В тени их отдохнёт мой правнук молодой; 
Там дружба некогда сокроет пепел мой, 

И вместо мрамора положит на гробницу 
И мирный заступ мой, и мирную цевницу 

[Баратынский, 1974, с. 347]. 
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Как видно, пробуждение архе-

типических установок, актуализа-

ция сыновнего чувства к родине 

присущи русским поэтам, находя-

щимся вдали от родной земли. 

Дифференцированное отношение 

к родине – государству и родной 

земле начинается с откровений 

М. Ю. Лермонтова («Прощай, не-

мытая Россия / Страна рабов, страна 

господ» / «Люблю Отчизну я, но 

странною любовью / Не победит ее 

рассудок мой…» [Лермонтов, 1972, 

с. 182; с. 178]). В лирике XIX–

XX вв. лермонтовский посыл о 

«странной любви» к Отчизне при-

нимает то ярко выраженные обли-

чительные черты (в творчестве 

Н. А. Некрасова), то философскую 

направленность (Ф.И. Тютчев 

«Умом Россию не понять, / Арши-

ном общим не измерить. У ней осо-

бенная стать, в Россию можно 

только верить», 1866) [Тютчев, 

1974, с. 58]. Загадочность тютчев-

ской максимы в «малой форме» дает 

повод самым разным интерпретаци-

ям. Один полюс склоняется к мысли 

о мессианской идее трактовки обра-

за России [Голышева, 2012], дру-

гой – к иррационализму русского 

национального характера. По мне-

нию В.В. Кожинова, Россия в пони-

мании Тютчева существует только 

благодаря вере самих русских лю-

дей. Когда потеряна вера, быстро 

разрушается и сама страна [Кожи-

нов, 2009]. 

 Конец XIX в. с его народниче-

скими увлечениями сформировал 

опрощенный, до знаковой фигуры 

крестьянки, униженной и забитой, 

образ родины: 

Они глумятся над тобою, 

Они, о родина, корят 

Тебя твоею простотою, 

Убогим видом черных хат… 

Так сын, спокойный и нахальный, 

Стыдится матери своей – 

Усталой, робкой и печальной 

Средь городских его друзей, 

Глядит с улыбкой состраданья 

На ту, кто сотни верст брела 

И для него, ко дню свиданья, 

Последний грошик берегла. 

(И. Бунин. Родине. 1891) [Бунин, 1973, с. 46-47]. 

 

«Передвижнический» персони-

фицированный образ родины, от-

крытый И. Буниным [Цветкова, 

2012], у Есенина еще более снижен, 

несмотря на гимнические воскли-

цания в заглавии: 
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О Родина, о новый 

С златою крышей кров, 

Труби, мычи коровой, 

Реви телком громов 

(«О Родина!») [Есенин, 1983, с. 258]. 

 

Обращаясь к первозданной се-

мантике слова (родовой дом (кров), 

земля, обильная приплодом; мать), 

С. Есенин соединяет высокое и 

низкое: иконописную цветопись 

(метонимически намекающую на 

святость, «благодать» родины) и 

«пороки, пьянство и разбой», при-

сущие разгульной матери. 

Брожу по синим селам, 

Такая благодать, 

Отчаянный, веселый, 

Но весь в тебя я, мать. 

Люблю твои пороки, 

И пьянство, и разбой, 

И утром на востоке 

Терять себя звездой. 

(«О Родина!») [Есенин, 1983, с. 258]. 

 

Архетипическое женское начало, 

присущее образу родины, в творче-

стве поэтов «серебряного века» об-

ретает амбивалентные черты. Роди-

на – ключевая тема в творчестве 

А. Блока, в его лирике образ родины 

– Руси, России – становится органи-

ческим развитием идеи софийности, 

Вечной Женственности: «О Русь 

моя! Жена моя, до боли…»: 

Роковая страна, ледяная, 

Проклятая железной судьбой - 

Мать Россия, о родина злая, 

Кто же так подшутил над тобой? 

(«Родина») [Александр Блок … , 1990, с. 262-263]. 

 

В лирике Андрея Белого «роди-

на злая» обладает страшной хтони-

ческой силой, убивая своих детей: 

Рыдай, буревая стихия 

В столбах громового огня! 

Россия, Россия, Россия, – 

Безумствуй, сжигая меня! 

(«Родине) [Александр Блок … , 1990, с. 337]. 
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Особенное развитие образ роди-

ны обретает в лирике Анны Ахма-

товой: Н. А. Николина, опираясь на 

частотный словарь имен Ст. Гиля 

(Осло, 1974 г.), пишет о том, что «в 

стихах Ахматовой слово Родина 

повторяется 9 раз <…>. Эти слова 

не принадлежат к наиболее частот-

ным в творчестве Ахматовой, одна-

ко слово земля <…> входит в со-

став ключевых в ее поэзии <…>. 

Именно слово земля (одно или в 

сочетании с определением родная) 

наиболее часто используется в 

творчестве Ахматовой для обозна-

чения Родины» [Николина, 1989, 

с. 72]. Тема родины появляется уже 

в ранней лирике поэтессы, превра-

щаясь впоследствии в настоящую 

метатему. С образом родины у по-

этессы связан образ праха предков 

// одновременно дорожной пыли, в 

которой приходится идти лириче-

ской героине-страннице по бес-

крайним просторам ее земли. Ах-

матовский образ родины ритмиче-

ски перекликается с лермонтовским 

признанием в «странной любви» к 

Отчизне:  

Ты знаешь, я томлюсь в неволе, 

О смерти господа моля. 

Но все мне памятна до боли 

Тверская скудная земля. 

 

Журавль у ветхого колодца, 

Над ним, как кипень, облака, 

В полях скрипучие воротца, 

И запах хлеба, и тоска. 

 

И те неяркие просторы. 

Где даже голос ветра слаб, 

И осуждающие взоры 

Спокойных загорелых баб. 

(1913) [Ахматова, 1990, с. 60]. 

 

Родина у Ахматовой – женского 

рода, обретающая амбивалентные 

черты «спокойных загорелых баб» 

и одновременно кликуш – марги-

нальных персонажей русской этни-

ческой культуры, пророчащих в 

своей бесноватости: 

И, согнувшись, бесслезно молилась 

Ей о слепеньком мальчике мать, 

И кликуша без голоса билась, 

Воздух силясь губами поймать. 

(«Плотно сомкнуты губы сухие…», 1913) [Ахматова, 1990, с. 62]. 
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Лирическая героиня Ахматовой 

признается после революции, что не 

вняла «голосу», который «звал 

утешно», и не оставила Россию в 

годину страшных испытаний. Ин-

фернальные коннотации этого «зо-

ва» («Мне голос был. Он звал утеш-

но…» [Ахматова, 1999, с. 110]) 

напрямую соотносятся с народными 

представлениями о чужбине как об 

обиталище Дьявола. 

В 1920–30 гг. образ родины в 

творчестве поэтессы трагичен – 

несмотря на то, что Ахматова упо-

требляет по отношению к родине 

эпитет «великая», сквозными обра-

зами ее лирики становятся образы 

смерти, боли, крови и страдания 

[Николина, 1989]. Религиозные 

коннотации в образе Родины во-

площаются в образах боярыни Мо-

розовой, китежанки: 

От того, что сделалось прахом, 

Обуянная смертным страхом 

И отмщения зная срок, 

Опустивши глаза сухие 

И ломая руки, Россия 

Предо мною шла на восток  

[Ахматова, 1990, с. 344]. 
 

Стоический образ Родины-

матери выкристаллизуется в лирике 

А. А. Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Година тя-

желейших испытаний заострила в 

сознании лириков все дремлющие 

архетипические смыслы, присущие 

русской этнической картине мира. 

Лирика самой неконъюнктурной и, 

вероятно, самой бедствующей на 

Родине поэтессы в концентриро-

ванном виде обнажила те базовые 

установки, что двигали сердцами и 

порывами русских людей в те годы. 

Отдельной темы исследования 

заслуживает лирическая рефлексия 

образа Родины в творчестве поэтов 

эмиграции. Трагический разрыв с 

землей отцов, утрата родных могил 

и родной культуры породили целое 

направление в лирике поэтов-

беженцев [Сваровская, 2008]. 

Заключение 

Образ родины в картине мира 

русского человека связан с архети-

пом Матери, обладающим характе-

ристиками вневременности и веч-

ности. Родина в образе земли пред-

ков не зависит от политических, 

экономических изменений, она 

находится вне времени, является 

родиной и древним славянам, и со-

временным русским людям. Без-

условна ее любовь к детям – родина 

любит всех своих детей вне зави-

симости от их различий, воспиты-

вает их и заботится, жалеет и про-

щает. Отечество (государство) вы-

ступает в роли отца, противопо-

ложного начала. 

В представлениях о Родине для 

русских совместились исторический, 

мифологический, религиозный 

смыслы, нашедшие отражение в язы-
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ке, фольклоре и литературе – все эти 

значения в разной степени интенсив-

ности нашли окказиональное кон-

цептуальное воплощение в русской 

лирике. Образ родины в творчестве 

русских лириков XVIII–XX вв. стал 

не просто проекцией их патриотиче-

ских чувств – но и призмой, высве-

чивающей их этнические и патрио-

тические установки. 
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