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Аннотация 

В статье рассматривается один из ведущих смысловых планов творчества 

Н. М. Рубцова – «любовь к Родине», включающий в себя семантические 

составляющие «чувство глубокой духовной привязанности к родной природе» и 

«чувство любви к русской старине, основанное на исторической памяти», каждая 

из которых содержит сему «единение с окружающим миром, основанное на вере в 

Бога». Названные семантические составляющие раскрываются в лирических 

текстах поэта при помощи лексических единиц русского языка, выражающих 

отношение автора к родной природе и русской истории, а также посредством 

различных стилистических приемов: аллитерации, метафор, эпитетов, 

олицетворения, лексических повторов и др.  

 

Ключевые слова: творчество Н. М. Рубцова, смысловой план, 

семантическая составляющая, стилистические приемы. 

 

Тема Родины является одной из ведущих тем поэтического творчества Н. 

М. Рубцова. Об этом свидетельствует, прежде всего, частотность употребления в 

целом ряде его стихотворений лексем Русь, Родина, Россия, Отчизна, а также 

эпитетов родной, русский и др., которые часто присутствуют в названиях его 

произведений (ср.: «На Родине», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «Родная деревня», «Русский огонек», «Привет, Россия…» и др.) [см.: 

5]. 

Образ Родины в лирике Н. М. Рубцова представляет собой многогранное, 

ёмкое понятие, раскрывающееся  через личное отношение поэта к России, в 

котором доминирующим чувством является любовь [ср.: 7, с. 76-77]. Именно 

поэтому в анализируемых поэтических текстах весьма частотным является глагол 

любить и его производные. Ср.:  «Все люблю без памяти / В деревенском стане я» 

[5, с. 14], «Ах, кто не любит первый снег / В замерзших руслах тихих рек» [5, с. 

15], «Я люблю, когда шумят березы,/ Когда листья падают с берез», «Русь моя,  

люблю твои березы!» [5, с. 31], «Люблю твою, Россия, старину/ Твои леса, 

погосты и молитвы» [5, с. 9] и т.д.  

Таким образом, смысловой план «любовь к Родине» является одним из 

ведущих содержательных компонентов поэзии Н. М. Рубцова. К числу наиболее 

ярких семантических составляющих названного смыслового плана относятся 

«чувство глубокой духовной привязанности к родной природе» и «чувство любви 

к русской старине, основанное на исторической памяти» [ср.: 8].  

Как показал анализ, семантический компонент «чувство глубокой 

духовной привязанности к родной природе» раскрывается в лирических текстах 

поэта при помощи целого ряда лексических и стилистических средств русского 

языка [ср.: 6, 9]. Одним из наиболее распространенных стилистических приемов в 

стихотворениях Н. М. Рубцова является аллитерация, которой автор умело 
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пользуется для выражения самых разных чувств. Так, например, в стихотворении 

«Березы» повторение звука [л] способствует передаче нежного, безграничного 

чувства любви поэта к русской природе. Ср.: 

 

      Я люблю, когда шумят березы, 

   Когда листья падают с берез. 

 Слушаю – и набегают слезы 

 На глаза, отвыкшие от слез. 

                                                  [5, с. 31] 

 

Ярким примером звукосочетания в творчестве Н. М. Рубцова является 

стихотворение «Левитан», в котором присутствует повторение  звуков [р], [л], [з], 

[к] и др. Многогранность повторяющихся звуков в данном лирическом тексте 

подчеркивает весьма ёмкий смысл стихотворения, в котором любовь к родной 

природе осмысляется как глубокое духовное чувство, пронизанное верой в Бога. 

Ср.: 

 

   В глаза бревенчатым лачугам 

                                      Глядит алеющая мгла, 

                                      Над колокольчиковым лугом 

                                      Собор звонит в колокола! 

 

      И колокольцем каждым в душу 

                                      До новых радостей и сил 

                                      Твои луга звонят не глуше 

                         Колоколов твоей Руси… 

                                                                 [5, с. 112] 

 

Во  второй строфе стихотворения «Левитан» присутствует повторение 

звуков [о] и [к], благодаря которому можно услышать зашифрованное 

церковнославянское слово око, словно говорящее о Всевидящем оке Божием. Ср.: 

Звон заокольный и окольный, 

                                     У окон, около колонн, — 

Я слышу звон и колокольный, 

                                     И колокольчиковый звон.  

                                                                                         [5, с. 112] 

             

Многократный повтор сонорного согласного [л] в данной строфе создает 

ощущение звучания церковного колокола, сливающегося со звуками русской 

природы, с ее «колокольчиковым звоном». Рассматриваемая семантическая 

составляющая «чувство глубокой духовной привязанности к родной природе» в 

анализируемом контексте содержит сему «единение с окружающим миром, 

основанное на вере в Бога», которая пронизывает все творчество Н. М. Рубцова.  

Любовь к русской природе в исследуемой лирике раскрывается также при 

помощи индивидуально-авторских эпитетов, среди которых наиболее 

распространенными являются эпитеты-цветообозначения [ср.: 4]. Данные 

лексемы нередко способствуют передаче меняющегося от стихотворения к 

стихотворению состояния души лирического героя, наполненной восторженными 

чувствами (ср.: «В глаза бревенчатым лачугам/ Глядит алеющая мгла» [5, с. 112] и 

др.), испытывающей сожаление об утраченном (ср.: «Прошла пора, когда в 

зеленый луг/ Я отворял узорное оконце» [5, с. 271], «Как никогда, бродя цветущей 

степью,/ Меж белых листьев и на белых стеблях/ Мне не найти зеленые цветы» [5, 
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с. 285] и др.), наполненной печалью (ср.: «Дождик, знобящий и серый,/ Все 

моросит, моросит…» [5, с. 362] и др.) и т.д. 

 Весьма частотным в исследуемом творчестве является эпитет синий, 

символизирующий цвет неба. Для душевного состояния лирического героя поэзии 

Н. М. Рубцова характерно стремление ввысь, к небесам. Ср.: «Останьтесь, 

останьтесь, небесные синие своды!/ Останься, как сказка, веселье воскресных 

ночей!», «О сельские виды! О дивное счастье родиться / В лугах, словно ангел, 

под куполом синих небес!» [5, с. 161] и др. Образ неба, присутствующий во 

многих стихотворениях, является не просто воплощением «видимого над землей 

воздушного пространства» [БТС, с. 612], но в большинстве случаев – 

«пространства, где обитают Бог, ангелы, святые и где находится рай» [БТС, с. 

613].  

В стихотворении «На озере» небеса дают лирическому герою ощущение 

«светлого покоя». В данном тексте присутствуют два антонимичных цветовых 

эпитета белый и черный, способствующих созданию образов белого и черного 

лебедей, противопоставление которых, очевидно, символизирует душевные 

противоречия лирического героя, стремящегося сохранить чистоту помыслов и 

чувств. Ср.: 

 

 

                                               Светлый покой 

 Опустился с небес 

      И посетил мою душу! 

                                               Светлый покой, 

    Простираясь окрест, 

            Воды объемлет и сушу… 

                                               О, этот светлый 

                                               Покой-чародей! 

      Очарованием смелым 

                                               Сделай меж белых 

                                               Своих лебедей 

               Черного лебедя – белым! 

                                   [5, с. 261] 

 

Следует отметить, что белый цвет в специальной литературе понимается 

как «символ неомраченной невинности доисторического рая или конечной цели 

очистившегося человечества, стремящегося вернуться к указанному 

состоянию…Новообращенные христиане надевали белые одежды, и в таком же 

виде изображались души праведников после Страшного суда» [1, с. 26]. Анализ 

стихотворения «На озере» показывает, что на лирического героя сходит 

всеобъемлющая небесная благодать, благодаря которой он ощущает тесную 

духовную связь с миром.  

Таким образом, сема «единение с окружающим миром, основанное на вере 

в Бога», присутствующая во многих стихотворениях Н. М. Рубцова, с одной 

стороны, способствует более полному освещению смыслового плана «чувство 

глубокой духовной привязанности к родной природе», с другой стороны, является 

одной из ведущих семантических составляющих исследуемого творчества, 

позволяющих всесторонне осмыслить целостный образ Родины, представленный 

в лирике поэта.  

Смыслы духовного единения с окружающим миром, безграничная любовь 

поэта к России, русской природе, одухотворенной, предстающей перед читателем 

как живой организм, с которым сливается душа лирического героя, нередко 
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раскрываются в творчестве Н. М. Рубцова посредством стилистического приема 

олицетворения. Ср.:  

 

Пусть ромашки встречные 

                                        от копыт сторонятся, 

                                        Вздрогнувшие ивы 

                                        брызгают росой… 

                          [5, с. 14] 

 

 

И шепот ив у омутной воды, 

         Люблю навек, до вечного покоя… 

                                   [5, с. 9] 

 

Как показали проведенные исследования, в целом ряде поэтических 

текстов Н. М. Рубцова находит языковое воплощение еще одна семантическая 

составляющая образа Родины – «чувство любви к русской старине, основанное на 

исторической памяти» [ср.: 3]. Названная сема ярко представлена в 

стихотворении «Видения на холме», в котором трепетное отношение автора к 

России и к ее истории усиливается благодаря лексическому повтору: 

 

        Россия, Русь – куда я ни взгляну… 

  За все твои страдания и битвы 

  Люблю твою, Россия, старину, 

     Твои леса, погосты и молитвы… 

  Люблю твои избушки и цветы, 

                                      И небеса, горящие от зноя… 

                                      [5, с. 9] 

 

Анализ поэтического творчества Н. М. Рубцова показал, что память о 

прошлом представляет большую значимость для поэта. Сказанное 

подтверждается частотностью использования во многих его стихотворениях 

лексем память, помнить и их производных. Ср.: «Все очнется в памяти невольно, 

/ Отзовется в сердце и в крови» [5, с. 31], «Память возвращается, как птица,/ В то 

гнездо, в котором родилась» [5, с. 163], «Душа свои не помнит годы, / Так по-

младенчески чиста [5, с. 180],  «Все движется к темному устью./ Когда я очнусь на 

краю,/ Наверное, с резкою грустью/ Я родину вспомню свою» [5, с. 368] и т.д. У 

Н. М. Рубцова память о личном часто бывает неотделима от памяти об 

историческом прошлом Родины. Прошлое России он воспринимает как часть 

своей собственной жизни. Он с одинаковой душевной болью вспоминает о своих 

прожитых годах и об ушедших веках России. Семантический компонент «чувство 

любви к русской старине, основанное на исторической памяти» является весьма 

ёмким по содержанию. К числу наиболее значимых смысловых составляющих 

данного компонента относится сема «тоска об ушедшем, утраченном», 

раскрывающаяся  посредством различных лексических средств русского языка, 

среди которых весьма распространённой является лексема плакать и ее 

производные. Ср.:  

 

Я вспоминаю былые годы, 

                                        И я плачу… 

                                             [5, с. 166] 

Что ж я стою у размытой дороги и плачу? 
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Плачу о том, что прошли мои лучшие годы… 

              [5, с. 331] 

 

При этом глубокие духовные личные переживания о прошлом, которого не 

вернуть, у Н. М. Рубцова тесно сплетаются с чувством неизмеримой тоски о 

прошлом всей России. Понятие времени в творчестве поэта становится 

относительным. Время словно расширяет свои границы, поскольку личное и 

общечеловеческое становятся в стихотворениях  нераздельно связанными.  

Ярким примером глубокой духовной связи Н. М. Рубцова с историческим 

прошлым России является стихотворение  «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», в котором образно, при помощи разнообразных 

стилистических приемов русского языка раскрывается рассматриваемая 

семантическая составляющая «чувство любви к русской старине, основанное на 

исторической памяти». Так, например, в анализируемом стихотворении часто 

используется прием лексического повтора, который подчеркивает большую 

значимость для лирического героя исторического прошлого России. Ср.: 

 

    Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, 

 Неведомый сын удивительных вольных племен! 

Как прежде скакали на голос удачи капризный, 

   Я буду скакать по следам миновавших времен… 

                                                    [5, с. 161] 

 

Лексический повтор в сочетании с антонимией в ряде случаев 

способствует передаче чувств лирического героя, связанных с сожалением об 

ушедших в прошлое временах: 

 

И храм старины, удивительный, белоколонный, 

        Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, — 

  Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской 

                       короны, 

          Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых 

          церквей!.. 

                                                                       [5, с. 161] 

 

Следует отметить, что в приведенной выше строфе присутствует также 

индивидуально-авторская метафора «храм старины», являющаяся воплощением 

России. 

        Наиболее полному раскрытию семантической составляющей «чувство любви 

к русской старине, основанное на исторической памяти» в рассматриваемом 

стихотворении способствует важнейшая сема «единение с окружающим миром, 

основанное на вере в Бога». Ср.: 

 

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы, 

                   Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, 

                   Что, все понимая, без грусти пойду до могилы… 

                   Отчизна и воля – останься, мое божество! 

                                                      [5, с. 161] 

 

В данной строфе, а также во многих других стихотворениях поэта 

присутствует тоска о Боге, которого автор ищет повсюду: и в окружающей его 

родной природе, и в историческом прошлом России. Воспитанный в русской 



101 

 

ментальности, насквозь пронизанной православной культурой, Н. М. Рубцов 

интуитивно находит Бога в окружающем его современном мире и в прошлом 

России вопреки советской идеологии 60-х годов XX столетия, во времена которой 

он писал свои произведения.  

Сожаление об утраченном, о прошедших годах сменяется в стихотворении 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» надеждой на вечную жизнь. 

Названные смыслы подтверждаются яркими антонимичными метафорами, 

символизирующими, с одной стороны, ночь, темноту, безысходность (ср.: 

«Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,  / И лодка моя на речной 

догнивает мели») [5, с. 161], с другой стороны,  день, свет, надежду (ср.: «Пусть 

солнце на пашнях венчает обильные всходы / Старинной короной своих 

восходящих лучей!..») [5, с. 161]. В стихотворении «Видения на холме» 

семантическая составляющая «чувство любви к русской старине, основанное на 

исторической памяти» также содержит сему «надежда на вечную жизнь», которая 

раскрывается при помощи индивидуально-авторских эпитетов бессмертный, 

безбрежный. При этом ощущение Бога у Н. М. Рубцова зачастую неотделимо от 

ощущения святой Руси, России. Ср.: 

И надо мной – бессмертных звезд Руси, 

   Спокойных звезд безбрежное мерцанье… 

                                                              [5, с. 161] 

 

В целом, смысловой план «любовь к Родине» в поэтическом творчестве Н. 

М. Рубцова является весьма ёмким по содержанию. Наиболее яркие 

семантические составляющие исследуемого смыслового плана – «чувство 

глубокой духовной привязанности к родной природе» и «чувство любви к русской 

старине, основанное на исторической памяти». Как показал анализ целого ряда 

стихотворений, чувство любви к Родине у поэта настолько глубоко, что его 

лирический герой испытывает сильную духовную связь с окружающим его миром 

русской природы, а историческое прошлое России становится неотделимым от 

его личной жизни. Образы пространства и времени в исследуемом творчестве 

словно расширяют свои границы. Общей для исследуемых смысловых 

составляющих является сема «единение с окружающим миром, основанное на 

вере в Бога», которая проходит через все творчество Н. М. Рубцова. Испытывая 

чувство единения с окружающим миром, лирический герой анализируемых  

произведений словно ищет Бога и в русской природе, и в историческом прошлом 

своей Родины, принизанном православием. Во времена антицерковной советской 

идеологии на подсознательном уровне поэт находит Бога благодаря своей 

бесконечной любви к России и благодаря отразившемуся в его лирике 

творческому наследию лучших образцов русской классической поэзии, 

основанной на православии: С.А. Есенина, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Н.А. 

Некрасова и др.  
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