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ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА РОДИНЫ В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ 
 

Т.И. Татаринова, М.Н. Панкратова 

(Мозырь, Беларусь) 
 

В статье рассматривается многогранное содержание образа родины в поэтических текстах М. Цветаевой 
в аспекте тесной взаимосвязанности с историческими и личностными событиями. 

Поэтическое творчество М.И. Цветаевой имеет кон- 
кретные корни, прорастающие в ее стихах и развиваю- 
щиеся из любви. Любви к Родине во всей ее многогранно- 
сти: отчий дом, Москва, Россия. 

Дом в Трехпрудном переулке был для нее не просто 
местом жительства, это «жизненный первый том», ме- сто, 
куда М. Цветаева приглашает всех, кто любит ее стихи. 
Это олицетворение мира красоты, гармонии, духовности. 

Спокойная и теплая атмосфера родного дома, во мно- 
гом определила свойства натуры М. Цветаевой.    Понятие 
«дом» означало для нее особый уклад жизни: Из рая дет- 

ского житья / Вы мне привет прощальный шлете, / 
Неизменившие друзья / В потертом, красном перепле- 
те. («Книга в красном переплете», 1910) 

В стихотворении «Звон колокольный…» рисуется 
атмосфера, царящая в доме во время святого праздника 
Пасхи: Звон колокольный и яйца на блюде / Радостью 

душу  согрели. /  Что лучезарней, скажите мне,   люди, 
/ Пасхи в апреле? («Пасха в апреле»,   1910) 

Трехпрудный переулок почти центр Москвы, горо- да, 
который М.Цветаева так любила, ощущая себя «мо- 
сковским поэтом»:  Над городом отвергнутым  Петром, 
/ перекатился колокольный гром. / Гремучий опроки- нулся 
прибой / Над женщиной отвергнутой тобой. / Царю 
Петру, и вам, о царь, хвала! / Но выше вас, цари: 
колокола. / Пока они гремят из синевы – / Неоспоримо 
первенство Москвы. («Над городом отвергнутым 
Петром», 1916) 

Москва – сердце России, с языком, судьбою, 
духом     которой     так     неразрывно     связана  
М. Цветаева. Отношение к Родине у поэта непро- 
стое. Оно похоже на материнскую или дочернюю 
любовь к родному человеку, судьба которого, сча- 
стливая или нет, не может оставлять равнодушной. 
«Сердечные размышления о судьбах России сов- 
пали по времени с революцией и гражданской 
войной. С одной стороны, она видит,     что Родина 

гибнет…, но даже в самое трудное время она верит 
в Россию» [1, 60]: Жива еще / Мать – Страсть– 
Русь! / Товарищи! / Цела еще / В серд–цах Русь! 
(«Новогодняя», 1922) 

Тема России, родины входит в душу поэта вме- 
сте с народным горем, которое принесла с собой 
Первая мировая война. 

В поэзии этих лет появится много пространст- 
ва, дорог, бегущих туч, каких-то злобных  теней 
[2]: Белое солнце и низкие, низкие тучи, / Вдоль 

огородов – за белой стеною – погост. / И на пес- 
ке вереницы соломенных чучел / Под переклади- 
нами в человеческий рост. / И, перевесившись 
через заборные колья, / Вижу: дороги, деревья, 

солдаты вразброд. / Старая баба – посыпанный 
крупною солью / Чѐ рный ломоть у калитки жу- 
ѐ т и жуѐ т… («Белое солнце и низкие, низкие ту- 
чи», 1916) 

Здесь отчетливо слышен голос в защиту стра- 
дающего человека; бедствия народа – вот что 
пронзало душу поэта: Чем прогневили тебя эти 

серые хаты, – / Господи! – и для чего стольким 
простреливать грудь? / Поезд прошѐ л и завыл, и 
завыли солдаты, / И запылил, запылил отсту- 
пающий путь... / – Нет, умереть! Никогда не 
родиться бы лучше, / Чем этот жалобный, жало- 
стный, каторжный вой / О чернобровых красави- 
цах. – Ох, и поют же / Нынче солдаты! О господи 
боже ты мой! («Белое солнце и низкие, низкие 
тучи», 1916) 

Россия, в недавнем прошлом наполненная 
праздничным звоном колоколов, ассоциируется с 
иными звуками – все изменилось: Жидкий звон, 
постный звон. / На все стороны – поклон. / Крик 

младенца, рев коровы. / Слово дерзкое царѐ во. / 
Плѐ ток свист и снег в крови. / Слово темное 
Любви. / Голубиный рокот тихий. / Черные глаза 
Стрельчихи. («Жидкий звон, постный звон», 1917) МГПУ им. И
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Можно проследить резкое противопоставление обра- 

зов  «малой  родины»  (Москвы,  уютного   родительского 

дома) и огромной России в годы революции и граждан- 

ской войны. 
 

 Впечатления поэта Ключевые слова 

«Малая ро- 

дина» 

«Красною кистью рябина зажглась» 
«Сотни колоколов» 

«Как солнечно и как звѐ здно» 

«Детские вечера» 
«Тополь среди акаций цвета пепла и серебра» 
«Этот мир невозвратно-чудный» 

«Колокольный гром» 

«Неоспоримо первенство Москвы» 
«Москва! – Какой огромный странноприимный дом!» 

«Я в грудь тебя целую, Московская земля!» 

«Из рая детского житья» 

«Как хорошо за книгой дома» 

«Звон колокольный и яйца на блюде радостью душу согрели» 
«В небе, как зарево, вешняя зорька, волны пасхального звона...» 

Дом, уют, защита, спокойствие, 

праздник, святость, тишина, чудо, 

таинство, красота, радость, тепло, 

забота, жизнь, любовь, свет, ряби- 

на, звон колокола, мечта. 

Россия «Белое солнце и низкие, низкие тучи» 

«На песке вереницы соломенных чучел» 
«Заборные колья» 

«Старая баба – посыпанный крупною солью 

чѐ рный ломоть у калитки жуѐ т и жуѐ т» 

«Серые хаты» 
«Поезд прошѐ л и завыл, и завыли солдаты» 

«Каторжный вой» 

«Жидкий звон, постный звон» 

«Крик младенца, рев коровы. Слово дерзкое царѐ во» 
«Плѐ ток свист и снег в крови» 

«Черные глаза Стрельчихи». 

Серость, мрак, крик, рев, кровь, 

страх, боль, разочарование, бед- 

ность, безысходность, голод, грязь, 

пустота, холод, война, смерть, 

разрушение, бездна, могила, по- 

жар. 

 

В 1922 году Марина Цветаева покидает Россию. Ее 

эмиграция была не политическим актом, а поступком лю- 

бящей женщины. 17 лет она проживет за границей. Бер- 

лин, Прага, Париж – по этим дорогам прошла вся судьба 

поэта. Эмиграция обернулась бедой, нищетой, бесконеч- 

ными трудностями, тоской и незаслуженным позором и 

осуждением в официальных кругах ее родины. Ее стихи, 

написанные в эмиграции, – воплощение тоски по родине, 

горечи разлуки с Россией [2]: Тоска по родине! Давно / 

Разоблаченная морока! / Мне совершенно все равно – / 

Где совершенно одинокой / Быть… («Тоска по России», 

1934) 

Но внешняя покорность не коснулась внутренней су- 

ти. Куст «рябины красной» всколыхнул все ее существо и 

восстановил в душе образ любимой Родины: 

Остолбеневши, как бревно, / Оставшееся  от аллеи,  / 

Мне все – равны, мне всѐ  – равно, / И, может быть, всего 

равнее – / Роднее бывшее – всего. / Все признаки с меня, все 

меты, / Все даты – как рукой сняло: / Душа, родившаяся где- 

то. / Так край меня не уберег / Мой, что и самый зоркий сы- 

щик / Вдоль всей души, всей – поперек! / Родимого пятна не 

сыщет! / Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, / И все – 

равно, и все – едино. / Но если по дороге – куст / Встает, 
особенно – рябина...   («Тоска по России», 1934) 

Само слово «Россия» вызывает в еѐ  душе целую плея- 

ду противоречивых чувств и помышлений: чужбина, гор- 

дыня, боль, рок… Но все они вмещаются в одну короткую 

фразу – «Россия, родина моя!»: О неподатливый язык! / 

Чего бы попросту – мужик, / Пойми, певал и до меня:   / 

– Россия, родина моя! / Но и с калужского холма / Мне 

открывалася она – / Даль – / тридевятая земля! / Чуж- 

бина, родина моя! / Даль, прирожденная, как боль, / 

Настолько родина и столь / Рок, что повсюду,  через 

всю / Даль – всю ее с собой несу! («Родина», 1932) 

Отвечая в 1925 г. на вопросы анкеты, предложенной 

эмигрантам  издававшимся   в   Праге   русским журналом 

«Своими путями», М. Цветаева писала: «Родина не есть 

условность территории, а непреложность памяти и крови. 

Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь 

тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот 

потеряет еѐ  лишь вместе с жизнью» [2]. 

Эмиграционный период в творчестве М. Цветаевой 

позволяет особенно отчетливо увидеть тесную взаимо- 

связь судьбы и родины, их крепкое переплетение: 
 

 Впечатления поэта Ключевые слова 
Эмиграция «Тоска по родине» 

«Мне совершенно все равно – где совершенно одинокой быть» 

«Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст» 
«Мне все – равны, мне всѐ  – равно» 
«Так край меня не уберег мой» 

«Русской ржи от меня поклон» 
«Россия, родина моя!» 

«Даль, прирожденная, как боль». 

Одиночество, тоска, обида, 

безразличие, безысходность, 
грусть, боль, расстояние, 

пытка, пустота, любовь, 

томление, непонимание. 

 

М. Цветаева догадывалась о том, что происходит на 

Родине, какова опасность возвращения туда, но тем не 

менее она не могла не вернуться. 

Родина встретила ее неприветливо. Она была здесь чу- 

жая. Ещѐ  в эмиграции М. Цветаева сказала: «Здесь я не 

нужна.  Там  я  невозможна».  И  этот  мучительный разрыв 

между «здесь» и «там» ей не удалось преодолеть. Провид- 

ческими оказались строки, написанные ею в 1911 г.: Опять 

сияющим крестам / Поют хвалу колокола. / Я вся дрожу, я 

поняла, / Они поют: «и здесь и там». / Улыбка просится к 

устам, / Еще стремительней хвала… / Как ошибиться я 

могла? / Они поют: «не здесь, а там». / О, пусть сияющим 
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крестам / Поют хвалу колокола… / Я слишком ясно по- 

няла: / «Ни здесь, ни там… Ни здесь, ни там»… 

Стихи о Родине исполнены всеохватывающей страсти 

и безмерной любви на протяжении всего творчества  М.И. 

Цветаевой, которая не отделяет свою судьбу от судьбы 

России. 
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По мнению В.Н. Топорова, в создании этого текста 

можно отметить «исключительную роль писателей – 

уроженцев Москвы (Пушкин, Лермонтов, Достоевский, 

Григорьев и др.) и – шире – не-петербуржцев (Гоголь, 

Гончаров, Бутков, Вс. Крестовский и др.) во-первых, и 

отсутствие писателей-петербуржцев вплоть до заключи- 

тельного этапа (Блок, Мандельштам) во-вторых» [1, 15]. 

Следовательно, восприятие Петербурга писателями шло 

не изнутри, а извне, из России в целом и из Москвы в 

частности. В данном случае Петербург выступал не как 

обычный город, потрясший писательское воображение,  

а как некий категорический императив совести. 

В творчестве М.Ю. Лермонтова петербургский текст 

начинает формироваться с 1836 года, когда поэт при- 

ступил к работе над социально-психологическим рома- 

ном «Княгиня Лиговская». К тому времени в литературе 

уже сформировались понятия «Пушкинский Петербург» 

и «гоголевский Петербург», каждое из которых явилось 

конденсатором представлений писателя об окружающей 

петербургской действительности. Однако литераторов- 

современников и писателей последующего времени (в 

частности, 1840-х годов) привлек не пушкинский образ 

города, в котором автор объединил традицию классици- 

стической литературы с фольклорной, а гоголевский 

Петербург как город фантасмагорический, приобретаю- 

щий черты нереального пространства. Именно под 

влиянием гоголевского мифологического мировидения в 

романтическом сознании Лермонтова оформилось пред- 

Социальное неравенство героев, положенное в осно- 

ву романа «Княгиня Лиговская», в ходе повествования 

развивает две главные линии, которые, пересекаясь, 

контрастируют и дополняют друг друга: «партию» Пе- 

чорина и связанную с ним жизнь блестящего аристокра- 

тического Петербурга и «партию» Красинского, пред- 

ставляющую столичный город с неприглядных окраин, 

доходных домов с грязными лестницами, чердаками и 

городской беднотой. Однако лермонтовский чиновник, в 

отличие от гоголевского, представлен эскизно: он отчас- 

ти переписчик, отчасти мечтатель («ибо все чиновники 

мечтают!») [2, 380]. В страстном протесте «маленького 

человека» против социальной несправедливости слы- 

шится не столько поприщинское уязвленное дворянское 

самолюбие и желание возвыситься, чтобы затем пренеб- 

речь обществом, сколько стремление войти в круг тех, 

кто наслаждается на жизненном пиру. Такая трактовка 

образа   «маленького»   петербуржца,    по    мнению  

Б.В. Неймана, отдаляет Красинского от скромных обли- 

ков гоголевских чиновников, «приближая его скорее к 

героям Бальзака», стремящихся победить город и мир 

[3, 139]. 

Как   и   в   гоголевских   петербургских   повестях, в 
«Княгине Лиговской» присутствует рассказчик, чья 

доверительная интонация рассчитана на близкую ему 

аудиторию. Тонкие психоаналитические замечания о 

петербургской жизни – столичном обществе, театре, 

бале, о дамах, нравах и репутациях – свидетельствует об 

авторском  глубоком  и  серьезном  подходе  к изображе- 
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