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кинематографическом в частности, призвано 
не только выступить подспорьем в развитии 
личности собственно теоретизирующего, но 
и всех тех, кто воспримет это исследование 
как руководство к действию, а именно: к дей-

ствию интеграции образов бессознательного в 
сознание, что скорее, нежели одинокая само-
рефлексия приведет личность к своей внутрен-
ней цели – обретению Самости, становлению 
собой, т. е. полноценной личностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конфорти М. Архетипы, когерентность и кино// MAAP.RU: информационный портал профессиональ-
ного сообщества московской ассоциации аналитической психологии. 2006–2008. URL: http://www.maap.
ru/Reading/Conforti_Coherence.htm (дата обращения 10.11.2008).

2. Соколов Е. Г. Аналитика масскульта. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. 280 с.
3. Франц М. Л. фон. Толкование волшебных сказок. Глава 4. Интерпретация сказки «Три перышка» // 

JUNGLAND 2002–2006 . URL: http://www.jungland.ru/node/2000 (дата обращения 10.11.2008). 
4. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. М.:  ЗАО «Совершенство» – «Port Royal», 1997. 384 с.

В. В. Лелеко

ОБРАЗ БЕРЕЗЫ В СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ ПЕСНЕ 1960–1980-х ГОДОВ

Работа представлена кафедрой теории и истории культуры Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств. 

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор С. Н. Иконникова

В статье раскрывается образ березы в советской массовой лирической песне. Определены истоки 
образа в мифопоэтическом и музыкальном наследии традиционной русской культуры. Показана связь 
советской песенной лирики с русской профессиональной поэтической традицией. Раскрыты новые гра-
ни образа березы в советской песне: береза как символ России, страна как «березовый край» и др. 

Ключевые слова: русская ментальность, советская массовая песня, советская песенная поэзия, 
русская поэзия, береза как символ России, березовый край, береза, образ березы, шум берез, плакучая 
береза.

V. Leleko

CONCEPT OF BIRCH IN SOVIET POPULAR SONGS OF THE 1960–1980S

The article deals with the concept of birch in Soviet popular lyric songs. The sources of this concept in 
the poetical and musical heritage of classical Russian culture are determined. The connection between the 
Soviet song lyrics and the Russian professional poetic tradition is shown. Besides, new facets of the birch 
concept in Soviet songs are characterised (symbol of Russia, Soviet country as a “birch land”, etc.).

Key words: Russian mentality, Soviet popular song, Soviet song poetry, Russian poetry, birch as a symbol 
of Russia, birch land, birch, concept of birch, sound of birches, weeping birch.

Советская лирическая массовая песня (эс-
традная песня), будучи, особенно во второй 
половине ХХ в., относительно свободной от 
задачи прямого воплощения политической 
идеологии (вариант: от задачи быть «поющей 
идеологией»), в лучших своих образцах со-

держит богатое и многоплановое поэтическое 
содержание. Глубину ее поэтическим образам 
придает как включенность в отечественную 
поэтическую традицию XVIII–ХХ вв., так и 
в особенности интуитивное использование 
архаических образов-мифологем, сохранив-
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шихся в народной песне, в обрядовом фоль-
клоре. Путь к успеху у массового слушателя, 
во многом сохранившего установки традици-
онной русской ментальности, обеспечивался 
актуализацией в советской лирической песне 
мифопоэтического и музыкального пластов 
народной культуры. Одним из таких образов 
является образ дерева.

Конечно, деревья в советской культуре не 
были объектом обожествления и культового 
поклонения, как в народной культуре славян 
и в русской традиционной культуре. Но они 
мыслились как неотъемлемая часть родной 
земли, в которой воплотилась ее суть, ее душа, 
ее красота, часто были ее символом. Сохраняя 
связь с мифопоэтической традицией, дерево 
представало живым, одухотворенным, оно 
могло сострадать утратам и разочарованиям, 
утешать в неразделенной любви, петь колы-
бельную песню. 

Хотя в советской песне, особенно в 1970-е – 
1980-е гг., встречаются образы разных де-
ревьев: дуба, клена, ели, сосны, ивы, березы, 
рябины, тополя, – бесспорным фаворитом по 
количеству обращений, глубине поэтической 
и музыкальной разработки образа является 
береза.

Образ березы многослоен, он вобрал в 
себя всю ментальную глубину отечественной 
культуры. Архаический пласт образа березы 
составляет семантика женского, дарующего 
жизнь материнского начала. Как отмечают 
В. В. Иванов и В. Н. Топоров, береза в пер-
вую очередь, наряду с явором, дубом, сосной, 
рябиной, яблоней, в славянской мифологии 
«может сопоставляться с человеком, осо-
бенно с женщиной» и выступать в функции 
«мирового древа» [2, с. 451]. Отождествление 
березы с женщиной исследователи находят и 
в заговорах и песнях славян [3, с. 171].

Это подтверждается участием березы в 
одном из основных и повсеместно распро-
страненных обрядов весенне-летнего цикла 
традиционной русской культуры – «завивании 
берез»: плетении и витье кос и венков из ветвей 
растущих или срубленных деревьев. Смысл 
обряда, в который входили кроме украшения 
деревьев ритуальная трапеза, игры и хоро-
воды вокруг завитых берез, – в обеспечении 

плодородия земли и человека. Поэтому в нем 
должны были участвовать все девушки и моло-
дые женщины, ибо именно они обеспечивали 
продолжение рода. Об этом прямо сказано в 
одной из смоленских троицких песен: «Кто 
не идет / Венков завивать, / Положь того / 
Колодою дубовою, / Детей его / Кто венков не 
вьет / Того матка умрет! / А кто вить будет / 
Того жить будет!» [1].

Исторически более молодым слоем смыс-
лов наделила березу русская поэзия пись-
менной традиции. Новые грани «женской 
сущности» березы открывает С. Есенин. Он 
создает яркие поэтические олицетворения 
березы с девушкой, женщиной, эротизирует 
этот образ: «Зеленая прическа, / Девическая 
грудь, / О, тонкая березка, / Что загляделась в 
пруд?» («Зеленая прическа…»); «Тот, кто ви-
дел хоть однажды / Этот край и эту гладь, / Тот 
почти березке каждой / Ножку рад поцеловать 
(«Мелколесье. Степь и дали…»); «Сам себе ка-
зался я таким же кленом, / Только не опавшим, 
а вовсю зеленым. / И утратив скромность, 
одуревши в доску, / Как жену чужую обнимал 
березку («Клен ты мой опавший…»). Совет-
ская песенная поэзия выступила наследницей 
и продолжательницей как традиционной, так 
и профессиональной поэтической традиции, 
выделившей березу как воплощение русского 
и женского начал отечественной культуры. 

В текстах советских песен можно обна-
ружить отголоски архаической «березовой» 
образности. Она предстает как весеннее 
дерево: березы «напевают знакомую песню 
весны» («Березы». 1958. Сл. В. Лазарева, муз. 
М. Фрадкина). Береза – «подруга весенних 
зорь, прозрачных рек» («Береза белая», 1976. 
Сл. Л. Овсянниковой, муз. В. Шаинского). 
Сущность «весеннего дерева» – материнская. 
Чувствуя это, лирический герой песни «Бе-
резовые сны» называет себя «сыном русских 
берез» («Земля моя, я сын твоих берез». «Бе-
резовые сны». 1976. к кинофильму «Великая 
Отечественная». Сл. Г. Фере, муз. В. Гевикс-
мана). Однако в материнстве акцентируется не 
архаическая, прокреативная, обеспечивающая 
продолжение рода ипостась, а материнское 
отношение к людям (= «детям»): любовь, 
ласка и забота. Его поэтически-музыкальным 
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воплощением является колыбельная песня, 
которая вводит ребенка в мир культуры, фор-
мирует его душу и интеллект. Шум берез, ее 
«вековой напев» слышится как колыбельная 
песня матери, «тихой лаской» обнимающей 
землю вокруг и прилегшего отдохнуть ге-
роя популярной песни ансамбля «Сябры»: 
«Вы шуміце шуміце / Нада мною бярозы, / 
Калышыце люляйце / Свой напеў векавы, / 
А я лягу прылягу / Край гасцінца старога / На 
духмяным пракосе / Недаспелай травы» … Вы 
шуміце шуміце / Нада мною бярозы, / Асыпайце 
мілуйце / Ціхай ласкай зямлю… Я здарожыўся 
трохі / Я хвілінку пасплю. («Шуміце бярозы». 
1980-е гг. Сл. Н. Гилевича, муз. Э. Ханка). 

Береза оказывается в центре пейзажно-фло-
рального музыкально-поэтического сознания, 
другие деревья и растения лишь дополняют 
«песенный ландшафт» СССР. Настройка 
поэтического сознания на березу приводит к 
тому, что из «хорового» шума листвы деревьев 
выделяется именно «шум берез». Другие де-
ревья как бы не звучат, не «поют». «Микшер-
ный пульт» музыкально-поэтического слуха 
выдвигает на передний план именно березу 
как поющее, музыкальное дерево. Шум ее 
листвы, воспринятый как музыка, «слышен» в 
немалом количестве популярных песен. Кроме 
упоминавшейся уже «Березы» (В. Лазарева, 
М. Фрадкина) можно назвать «Березы» П. 
Матвиенко и Н. Андреева (группа «Любэ». 
Альбом «Давай за…», 2002): «Отчего так в 
России березы шумят / Отчего белоствольные 
все понимают… Отчего так в России березы 
шумят / Отчего хорошо так гармошка играет». 
Шум берез, наряду с игрой гармошки, состав-
ляет звуковую ауру поэтически-музыкального 
образа России. «Пение» берез настолько тро-
гает душу, настолько близко сердцу русского 
человека, что невольно на глаза накатываются 
«светлые слезы»: «И шелестящею листвою / 
Без слов, без музыки поешь. / О чем поешь, моя 
береза, / Качаясь тихо, как во сне? / И почему, 
не знаю, слезы, / И почему, не знаю, слезы / 
Приходят светлые ко мне» («Белая береза» 
1976. Муз. В. Шаинского, сл. Л. Овсяннико-
вой). Образ шумящей-поющей березы наибо-
лее полно представлен в песне «Шум берез» 
(муз. К. Орбеляна, сл. В. Лазарева, 1974). Для 

лирического героя шум берез – песня, посто-
янно сопровождающая его по жизни. Где бы 
он ни был, эта песня всегда с ним. Сто шумя-
щих ветвей – это сотни рук, готовых прийти 
на помощь, «это голос любви / сквозь печаль 
разлук». «Шум берез – / Для меня навсегда / 
Это песни звук / Шум берез – / Сто зеленых 
ветвей, / Сто надежных рук!.. Смолкло все, / 
Шум берез слышу… / Среди гор и морей, / 
Среди всех дорог, / День и ночь / Шум берез 
слышу я!»

Дополнительную грань «женскому» образу 
березы придают ветви, склоненные к низу, и 
ее сезонный «плач» – весеннее сокодвижение. 
Они превращают березу в «плакучее дерево». 
Первый мотив и соответствующий ему «груст-
ный опущенный вид» берез представлен у 
А. Фета, у Н. Клюева («никлые макушки сто-
нущих берез»), в советской поэзии у А. Про-
кофьева («Никнут купы плакучих берез / Там, 
где ветер гуляет на воле… / Я люблю эту землю 
до слез / За былинку последнюю в поле!») [4, 
с. 58–59]. Второй мотив в советской песенной 
лирике: «О чем эта песня плакучих берез, / Ме-
лодия, полная света и слез? / О Родине, толь-
ко о Родине» («О Родине, только о Родине», 
1987. Муз. А. Пахмутовой, сл. Р. Гамзатова). 
По-новому неординарно в мажорном эмо-
циональном контексте плачущее березовым 
соком дерево предстает в песне «Березовый 
сок» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского, 
1971.). В этих словах есть, несомненно, и 
мотив материнский: береза, олицетворяющая 
Родину, кормит героя песни березовым соком 
как материнским молоком: «Лишь только под-
снежник распустится в срок, / Лишь только 
приблизятся первые грозы, / На белых стволах 
появляется сок – / То плачут березы, то пла-
чут березы. / Как часто, пьянея средь ясного 
дня, / Я брел наугад по весенним протоками, / 
И Родина щедро поила меня / Березовым со-
ком, березовым соком». 

В русской поэзии широкое распростране-
ние и разработку получил образ березы как 
символа России. Начало этому было положе-
но стихотворением М. Лермонтова «Родина» 
(«Люблю дымок спаленной жнивы, / В степи 
ночующий обоз, / И на холме средь желтой 
нивы / Чету белеющих берез...»). Значение 
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самого «русского дерева», одного из символов 
России за березой закреплялось, как это пока-
зал М. Эпштейн, постепенно [4]. 

Знаковыми образами-символами, которы-
ми отмечены своего рода этапы в развитии 
этой темы, становятся: есенинское опреде-
ление России как «страны березового ситца» 
(«Не жалею, не зову, не плачу...», 1921); образ 
России как «березового края», который стано-
вится чуть ли не общим местом отечественной 
лирики, в том числе песенной, при обращении 
к теме Родины. При этом, правда, он обога-
щается новыми нюансами и гранями. Так, 
И. Резник отдал своего рода дань уважения 
Сергею Есенину, положившему начало раз-
работке образа России как «березового края», 
тем, что назвал Россию не только «березовым 
краем», но и «краем Есенина»: «Ах ты, Русь 
моя, / Песня светлая, / Край березовый, / Край 
Есенина» («Край березовый», 1960-е гг. Муз. 
А. Броневицкого, сл. И. Резника). В этом 
«березовом, милом краю» белоствольных 
красавиц так много, что они «под каждым 
окном», «на каждой весенней поляне». И образ 
березы настолько слился с образом России, 
что «у нас в каждой песне береза»: «Ты тоже 
родился в России – краю полевом и лесном. 
/ У нас в каждой песне – береза, береза – под 
каждым окном…. / На каждой весенней поляне 
их белый живой хоровод. Ты тоже родился в 
России – березовом, милом краю («Растет в 
Волгограде березка», ок. 1965 г. Муз. Г. По-
номаренко, сл. М. Агашиной).

Образ березы воплощает истинно русскую 
«задумчивую красу» как страны в целом, так 
и малой Родины и отчего дома: «Мне уголок 
России мил – / Мой добрый отчий дом. / Стою, 
не глядя на часы, / Березкам шлю привет. / Та-
кой задумчивой красы / Другой на свете нет! 
(«Уголок России», 1976. Муз. В. Шаинского, 
сл. Е. Шевелевой). Воспоминание о родном, 
дорогом сердцу «березовом крае», о «березо-

вом мостке в три жердочки» может нахлынуть 
внезапно при звуках пения звонкоголосой 
малиновки: «Малиновки заслышав голосок, / 
Припомню я забытые свиданья, / В три жер-
дочки березовый мосток / Над тихою речушкой 
без названья. / Прошу тебя, в час розовый / 
Напой тихонько мне, / Как дорог край березо-
вый / В малиновой заре» («Малиновка», 1978. 
Муз. Э. Ханка, сл. А. Поперечного).

У Г. Фере тонко поэтичный образ России 
как «страны березовых закатов», земли, кото-
рой снятся «березовые сны», нерасторжимо 
слился с образом лирического героя – солдата, 
отдавшего жизнь за то, чтобы Родина жила и 
могла по-прежнему видеть «березовые сны»: 
«Земля снегов и лебединых облаков, / Земля 
березовых закатов. <...> Земля моя, я сын твоих 
берез. / Березки белые от бурь я уберег, / Чтоб 
вечно снились Родине моей / Березовые сны» 
(«Березовые сны», 1976. Муз. В. Гевиксмана, 
сл. Г. Фере, песня к к/ф «Великая Отечест-
венная»).

Большинство советских песен о березе, о 
которых шла речь, в музыкальном отношении 
представляют собой лирическую песню и 
генетически связанную с русской протяжной 
песней, по праву считающейся жемчужиной 
мирового культурного наследия. Красивая, 
широкого дыхания мелодия поднимает смысл 
и «звучание» образа на новую высоту, придает 
поэтически-музыкальному синтезу глубину 
и особую выразительность. В большинстве 
случаев преобладающим настроением музы-
ки в целом, которая дополняет и усиливает 
поэтический образ текста, является светлая 
грусть, настроение, которое принято считать 
доминантным для русской ментальности. 
Особенно в этом отношении выделяются пес-
ни: «Березовый сок», «Растет в Волгограде 
березка», «Вы шумите, шумите…», «Белая 
береза», «Березы» (М. Фрадкин), «Березы» 
(группа «Любэ»).
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Статья раскрывает современные тенденции духовного возрождения Республики Мордовия. 
Мордовский государственный университет в 1995–2004 гг. провел этнографическую экспедицию в 
мордовских селах по выявлению уровня религиозности сельской мордвы. В республике активизирова-
лась духовно-просветительская работа с населением. Одно из приоритетных направлений работы 
церкви – воспитание подрастающего поколения в духе православных традиций. Храмостроитель-
ство – примета современной жизни.

Ключевые слова: религия, Русская православная церковь, Республика Мордовия, епископ Варсоно-
фий, Саранская и Мордовская епархия, православие, духовенство, храмостроительство.

I. Mineyeva

MODERN TENDENCIES OF ECCLESIASTICAL RENAISSANCE 
OF MORDOVIA: RELIGION AS A SOCIAL INTEGRATOR

The article reveals modern tendencies of ecclesiastical renaissance of the Republic of Mordovia. In 
1995–2004 the Mordovian State University carried out an ethnographical expedition to Mordvinian vil-
lages to discover the level of religiousness of the countryside Mordvinians. Ecclesiastical and educational 
work with inhabitants was activated in the republic. One of the prior directions of the Church’s work is 
education of the oncoming generation in the spirit of the Orthodox traditions. Church building is a sign of 
contemporary life.

Key words: religion, Russian Orthodox Church, Republic of Mordovia, Bishop Varsonophiy, Saransk and 
Mordovian Eparchy, Orthodoxy, clergy, church building.

Религия является неотъемлемой частью 
современного мира. Никто не может отрицать 
ее воздействие на различные области духовно-
го производства, культурные традиции.

Общественно-политические и экономиче-
ские изменения, произошедшие в российс-
ком обществе в начале 1990-х гг. не могли не 
отразиться на миропонимании, духовности, 
внутреннем кредо людей. В этот период ре-
лигия выступила как социальный интегратор 
общества. Представители церкви активно 
участвовали в общественной деятельности, 

способствовали нормизации политических, 
экономических и культурных процессов, меж-
национальных и межгосударственных отно-
шений, способствовали решению глобальных 
проблем цивилизации. Путь по возрождению 
духовности страны, выбранный в переходный 
период, продолжается и сейчас.

С распадом СССР и суверенизацией РФ 
в сфере ее государственной политики по 
отношению к религии начались серьезные 
перемены. Статья 14 Конституции РФ гласит: 
«Российская Федерация светское государство. 
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