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ассимиляцию информации взаимодействую-
щих субъектов; отношения к окружающим на
основе ценностно-ориентационного единства;
сохранение принципа свободы личности.

Результат толерантности – активное пове-
дение на основе признания произвольного

выбора, в котором человек стремится к само-
актуализации, совершенству и реализации
своих потенциальных возможностей адекват-
но оценивать реальные ситуации, с одной сто-
роны, и возможности предвидения выхода из
различных ситуаций – с другой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркарян А. А. Толерантность как ненасилие… // К толерантности – через образование: материалы
«круглого стола», 29 сентября 2005 г. / сост. И. А. Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. Волгоград: ТЦ Оп-
тим, 2006. (Сер. Актуальные проблемы современного воспитания). Вып. 7. С. 15–16.

2. Маркарян А. А. Критерии сформированности толерантности как качества личности у военнослужа-
щих-призывников // Традиции и инновации в образовании: проблемы управления. Межвузовский сбор-
ник научных трудов, посвященный 70-летию профессора Г. Г. Габдуллина. Вып. 8. / сост. и науч. ред. Р. Ш.
Маликов. Казань: Татар. кн. изд-во, 2006. С. 89–92.

3. Маркарян А. А. Развитие толерантности в межличностном взаимодействии военнослужащих по при-
зыву // Мультикультурное образование молодежи: принцип этнотолерантности: монография / Д. С. Бо-
тарчук, Н. М. Борытко, Е. В. Гетманская и др.: под ред. проф. Г. В. Палаткиной. Астрахань: Изд. дом «Ас-
траханский университет», 2007. С. 163–169.

4. Маркарян А. А. Основы педагогического сопровождения развития толерантности в межличностном
взаимодействии военнослужащих по призыву // Вестник поморского университета. Сер. Гуманитарные и
социальные науки / гл. ред. В. И. Голдин. С. 167–170.

5. Маркарян А. А. Структура, критерии и уровни развития толерантности в межличностном взаимодей-
ствии военнослужащих по призыву // Принципы и условия мультикультурного образования: монография /
Г. В. Палаткина, Д. С. Ботарчук, Р. Х. Кузнецова [и др.]: под ред. проф. Г. В. Палаткиной. Астрахань: Изд.
дом «Астраханский университет», 2008. С. 108–126.

ПЕДАГОГИКА

Е. А. Мукосеева

ПОНЯТИЕ РОДИНА В РУССКОЙ ПЕСНЕ XX ВЕКА

В статье речь идет о понятии Родина в песнях первой половины XX в., отражении в них рус-
ской истории и традиций, представлены лексические единицы, репрезентирующие понятие Ро-
дина в песнях периодов Гражданской войны, 1920–1930-х гг. и Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: понятие Родина, песенное творчество, массовая песня, Родина-мать, Русь,
земля, власть.

Работа представлена кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания
Санкт-Петербургского государственного университета.

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент М. А. Шахматова



231

Понятие Родина в русской песне XX века
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NATIVE LAND NOTION IN RUSSIAN SONGS OF THE 20th CENTURY

The paper deals with the notion “Native Land” in songs of the first half of the 20th century and with
the reflection of the Russian history and traditions in these songs. Lexical units representing the native
land notion in the songs of three periods (the civil war, the 1920–1930s and the Great Patriotic War)
are considered.
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Понятие Родина занимает особое место в
русской культуре и, обладая культурно-нрав-
ственным содержанием, отражает ее духовные
ценности. В данной статье понятие Родина
рассматривается в песнях Белого и Красного
движения периода Гражданской войны, в со-
ветских песнях 1920-х и 1930-х гг., а также в
песнях Великой Отечественной войны.

Песня, которая, по определению исследо-
вателя советской песни А. Сохора, является
«синтетическим жанром, объединяющим в
себе музыку и поэзию» [2, с. 4], неразрывно
связана с культурой и историей народа, поли-
тическими событиями страны, ее традициями,
что подчеркивается многими исследователя-
ми. Так, В. Тяжельникова полагает, что благо-
даря той роли, которую советские песни игра-
ли в политической жизни, «какие архетипы
массового сознания они вобрали в себя и, на-
оборот, как они влияли на формирование но-
вой советской идентичности», они должны
занимать одну из первых строк в рейтинге ис-
торических источников эпохи [3, с. 174].

Связь песни с народом и ее особое значение
звучат в словах русского композитора А. Пах-
мутовой: «Песня всегда была на переднем крае
нашей жизни. В самые тяжелые дни всенарод-
ных испытаний, в суровые дни войны песня
яростная и победная, песня задушевная, лири-
ческая всегда была рядом с народом» [1].

При исследовании понятия Родина в пес-
нях мы оказываемся на пересечении несколь-
ких наук: лингвострановедения и лингвокуль-
турологии, истории, социологии, политоло-
гии, лингвистики и музыковедения.

Остановимся на характерных чертах песен
указанных выше периодов.

Особый интерес для нашего исследования
представляет функционирование понятия Ро-

дина в песнях Гражданской войны: с одной сто-
роны, Родина для Красного и Белого движения
одна и та же – Россия, с другой – ее понимание
и восприятие оказываются взаимопротивореча-
щими и определяются разными критериями как
политическими, так и историческими. Если
песни Белых – это произведения, основываю-
щиеся на историческом и культурном наследии,
отразившие в себе ценности ушедшей России,
то в песнях Красных главной идеей является
призыв к уничтожению старого строя и строи-
тельству новой Родины.

Родина в произведениях Красных понимает-
ся как всемирная родина, единая для всего тру-
дового народа, «пролетариев мира». Одним из
ключевых значений понятия Родина в произве-
дениях Красного движения является власть:
власть пролетариев, трудового народа, «власть
рабочих и крестьян», «власть Советов»: «Смело
мы в бой пойдем / За власть Советов / И, как один,
умрем/ В борьбе за это!» («Смело мы в бой пойдем»).

Родина – это политическое устройство –
«Совет Народных Комиссаров», «Коммуна»,
понятие, ассоциативно связанное с Париж-
ской Коммуной. В песнях Коммуна является
политическим режимом и символом интернаци-
ональной родины: «Славен красный наш род, /
Жив свободный народ, / Все идут под знамена
Коммуны» («Песня коммуны»).

Исследованный нами материал этого пери-
ода показывает, что традиционное чувство пат-
риотизма возникает в песнях по отношению к
Родине будущего, интернациональной Роди-
не всего трудового народа.

Анализ корпуса текстов песен Красного
движения может быть представлен схемати-
чески следующим образом (см. диаграмму 1).

В произведениях Белого движения компо-
нентами понятия Родина являются историче-
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ское прошлое, культурное наследие, религия
(русская вера, православие), русское государ-
ство, русская империя, держава, русская зем-
ля, русский народ. Белые защищают Русь Свя-
тую и Отчизну, т. е. то понимание Родины, ко-
торое создавалось веками, то, что составляет
самобытность России: «Смело – вперед, за
Отчизну Святую, / Дружно, как братья, пой-
дем!» («Смело – вперед, за Отчизну Святую»).

Родина в песнях Белых – это в первую оче-
редь Русь, понятие, наполненное историче-
скими и фольклорными коннотациями. Роди-
на является достоянием, наследием прошлого
и понимается Белыми как земля предков, за
которую они готовы пролить кровь. Здесь же
появляется восприятие земли как матери, воз-
никают отношения мать – сыновья.

Компоненты, входящие в состав понятия
Родина, можно представить графически (см.
диаграмму 2).

В песнях 1920-х гг. для восприятия Родины
основополагающими являются не географи-
ческие границы, а границы классовые. Роди-
на – это «семья мировая», в которую входят
«мы», т. е. «пионеры, дети рабочих», «комму-
нары молодые», «коммунисты молодые»,
«пролетарии», «гвардия рабочих и крестьян»:
«Мы – молодая гвардия / Рабочих и крестьян»
(«Молодая гвардия»).

Родина – новaя страна, государство, кото-
рое строится, новый политический строй и на-
дежда на построение коммуны мира. Традици-
онное понятие родины тускнеет, так как, во-
первых, родина и патриотизм противоречат
интернационализму (ключевoмy понятию того
времени); во-вторых, призывы строить комму-
ну мира не сочетались с понятием родина, ко-
торое в своем определении содержит террито-
риальные ограничения, а патриотизм, связан-
ный со Святой Русью, религией и ценностями
монархического строя, был не актуален, так же
как и патриотизм земельно-территориальный.

Анализ песенного творчества 1920-х гг. по-
зволяет нам выделить следующие компоненты,
входящие в понятие Родина (см. диаграмму 3).

Наиболее изученными на данный момент
представляются песни 1930-х гг. Песенное твор-
чество становится главным помощником Совет-

ского государства – идеи, выраженные здесь,
были понятны и доступны массовому слуша-
телю, а мелодия помогала их восприятию и за-
поминанию. Безусловно, особую роль играет и
хоровое исполнение, которое является одним
из элементов массовой культуры того времени.
Это исполненение можно назвать ритуальным,
ведь оно является символом духовного едине-
ния, знаком принадлежности к сообществу.

Слово Родина появляется во многих песнях
1930-х гг.: «Как невесту родину мы любим, Бе-
режем как ласковую мать» («Песня о Родине»);
«Я сын великой Родины» («Моя страна»); «У вы-
соких берегов Амура / Часовые Родины стоят»
(«Три танкиста»).

В период 1930-х гг. впервые в советской пес-
не появляется лексическая единица «земля»,
«родная земля», отражающая понятие Родина:
«Пусть он землю бережет родную, / А любовь
Катюша сбережет» («Катюша»).

Слово Родина обозначает Родину большую,
упоминания о Родине малой в произведениях
этих лет мы не находим. Родина предстает пе-
ред нами как «необъятная», «необозримая»,
«огромная», а страна советская как «широкая»,
«большая».

Приведенная ниже схема демонстрирует ас-
социативное поле понятий, репрезентирующих
слово Родина в 1930-е гг. (см. диаграмму 4).

Исследование песен времен Великой Оте-
чественной войны показывает, что с ее нача-
лом, когда было необходимо объединить лю-
дей для защиты родного и личного – Родины
большой и Родины малой, – понятие Родина
актуализируется и получает особый статус.
Мотив защиты Родины выходит на первое ме-
сто. Мы видим, что на войну идут и за что-то
личное, родное и сокровенное: «за родной ого-
нек», «за землю милую», «за карие очи». В пес-
нях образ Родины часто предстает как образ
родного города, деревни, края.

Родина в песнях Великой Отечественной
войны – это Родина деревенская, образ кото-
рой очерчивают картины русской природы.
Россия ассоциируется с землей, березками,
полями и «кудрявыми лесами»: «Ой, туманы
мои, растуманы, / Ой, родные леса и луга!» («Ой
туманы мои, растуманы»).

ПЕДАГОГИКА
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Понятие Родина в русской песне XX века

Родина в песнях Красного движения

Родина в песнях Белых

Родина в советских песнях 1920-х гг.
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В военные годы песни строятся на противо-
поставлении мира и войны, жизни и смерти.
Прослеживается особая задушевность лирики,
в которой патриотизм сливается с интимными
чувствами героя. Прославление Родины, храк-
терное для песен 1930-х гг., теперь уступает ме-
сто либо ностальгическому воспоминаниям о
красоте родины, либо желанию защитить ее
красоту и бесценность: «Мы ведем войну священ-
ную, / Мы несем страду военную / За красу твою
нетленную, / За сокровища твои» («Россия»).

Лексико-семантические компоненты, вхо-
дящие в состав понятия Родина, можно пред-
ставить в следующей схеме (см. диаграмму 5).

Исследование песенного творчества XX в.
показывает не только эволюцию понятия Ро-
дина, но и позволяет заглянуть в прошлое, уви-
деть сквозь тексты песен людей, их отноше-
ние к своей стране. В песенном творчестве
Родина представлена широко и разнообразно,
в частности в зависимости от исторического
периода, авторской позиции и ассоциаций ад-
ресата, а также от жанровой направленности
песенного искусства.

В русских и советских песнях, как под-
тверждает наш материал, отражена история
народа, особенности его традиций и мента-
литета. Песни, являясь источником богатой

Диаграмма 4

Диаграмма 5
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Родина в песнях Великой Отечественной войны



235

лингвокультурологической информации,
позволяют иностранным студентам не про-
сто развивать языковые и речевые навыки,
но и расширять свои знания о культуре и ис-
тории, об изменениях, происходивших в
стране в первой половине XX в., о восприя-

тии этих событий народом и о сегодняшней
России.

Исследование понятия Родина в песнях и
анализ его функционирования в разные пери-
оды жизни России дает право считать его кон-
цептуальным.
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Формирование акмеологической направленности профессиональной деятельности будущего учителя музыки
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

В статье раскрывается сущность акмеологической направленности профессиональной дея-
тельности будущего учителя музыки, а также акмеологическое сопровождение процесса разви-
тия профессиональной деятельности будущего учителя музыки как комплекс мер, основанных
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профессиональных особенностей и своей субъектности.
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FORMING OF THE ACMEOLOGICAL TREND IN PROFESSIONAL ACTIVITY
OF A FUTURE MUSIC TEACHER

The main point of the acmeological trend in professional activity of a future teacher of music is uncovered
in the article. The author views the acmeological support of the development of a future music teacher’s
professional activity as a complex of measures based on informativity and knowledge, which provides
a student’s realisation of his/her own personal and professional peculiarities and subjectness.
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Деятельность любого учителя можно трак-
товать, как созидательный процесс и резуль-
тат творческой деятельности. Это дает возмож-

ность структурировать систему взглядов на
целостное изучение этого вида деятельности в
русле акмеологии.


