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Аннотация. В статье рассматривается репрезентация мужского образа в лирических 

текстах позднетрадиционного дальневосточного фольклора, комплексно не изучавшихся в 

данном аспекте. Выделяются номинации персонажа и связанные с ним объекты, характеризу-

ется их семантика в народной картине мира, анализируется соотносящийся с героем комплекс 

универсальных и локальных мотивов. Доказывается устойчивость элементов поэтики тради-

ционной лирической песни, обнаруживается значение образа казака в качестве региональной 

особенности изучаемых текстов. 
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Аbstract. The article examines the representation of the male image in the lyrical texts of 

late-traditional Far Eastern folklore, which have not yet been studied comprehensively in this as-

pect. The nominations of the character and related objects are highlighted, their semantics in the 

national picture of the world is characterized, and the complex of universal and local motives cor-

relating with the hero is analyzed. The stability of the elements of the traditional lyrical song poetics 
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is proved, and an assumption is made about the image of the Cossack as a regional feature of the 
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Исследования дальневосточного фольклора ещё не охватили весь собранный в экспе-

дициях материал, в том числе неизученными остаются необрядовые лирические песни. Боль-

шая часть научных трудов, посвящённых дальневосточному фольклору, представляет собой 

этнографические, искусствоведческие и культурологические исследования [8, 10, 19, 22 и др.]. 

На сегодняшний день всё ещё недостаточно работ, освещающих записанные тексты с лите-

ратуроведческой стороны, хотя значимость подобного анализа несомненна. Заметим, что 

В.Я. Пропп свою теорию о единой композиции всех сюжетов сказок сначала представил на 

суд крупного литературоведа [18, с. 7], и современные исследователи И.В. Королькова, Т.В. Кра-

юшкина, Л.Е. Фетисова, Т.В. Дайнеко и Н.В. Леонова, И.В. Семенова, А.А. Зборовская учи-

тывают результаты литературоведческого анализа при исследовании фольклорного матери-

ала [14; 15; 22; 10; 19; 12]. Наша работа, посвящённая поэтике традиционного фольклора 

позднего бытования, записанного в Приморском крае в XX веке, обладает актуальностью и 

новизной, поскольку обращается к недостаточно изученным текстам в литературоведческом 

аспекте. 

Источником материала стал сборник «Фольклор Дальнеречья», в который вошли про-

изведения, собранные в 30–60-х годах XX века Е.Н. Сыстеровой и Е.А. Ляховой [23]. Среди 

них 19 лирических песен о любви, где центральными являются мужской и женский образы. 

Может показаться, что эти герои почти не имеют характеристики: традиционно отсутствует 

портрет, нет развёрнутых описаний действий и подробной картины переживаний [18, с. 151]. 

Однако тексты очень выразительны и эмоционально насыщенные; по свидетельству инфор-

мантов, их герои вызывали живой отклик, песни активно исполнялись и играли важную роль 

в жизни людей [23, с. 16]. Женский образ уже был рассмотрен нами [24], в этой работе мы 

ставим цель выделить и проанализировать принципы создания мужского образа, определить, 

насколько они новы или типичны.  

Мужчина в 19 изученных текстах предстаёт либо как молодец (14 шт.), либо как казак 

(5 шт.). Использование слова «молодец» в целях обозначения героя традиционно для фольк-

лора подчёркивает, что он активен и полон жизненных сил, показательны также обращения к 

нему: «соколе», «селезень», «цветочек».  

В тексте № 384 герой называется соколом: «Вернись, мой соколе…». Эта птица у славян 

наделяется мужской символикой [4, с. 98], обозначает прекрасного воина (можно вспомнить, 

например, «Слово о полку Игореве»), а также жениха (частый образ свадебных песен [16]). В 

данном произведении обращение «сокол» характеризует героя как сильного и удалого, в рас-

цвете лет, для него честь превыше всего: несмотря на чувства, он отвергает позорящую его 

девушку («Ганбуешь ты мною / Буде твоя коса руса / В мене под ногою»).  

В тексте № 375 герой называется селезнем: «Чего, селезень, смутен, невесел…». У во-

сточных славян селезень традиционно символизирует жениха [6, с. 383]. В рассмотренной 
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песне мужчина предстаёт женихом в расцвете жизненных сил, но обманутым другом и в ре-

зультате одиноким и несчастливым: «Ой, ты товарищ, не в дружбе живешь, за меня сватал, 

за себя берешь…».  

В этих двух произведениях (№ 384 и 375) возникает привлекательный образ героя (мо-

лодой, полный жизни, влюблённый), с ним связан мотив несостоявшейся свадьбы и неожи-

данного негативного изменения судьбы.  

В тексте № 380 мужчина называется милым, цветком (традиционная для фольклора па-

раллель человека и цветка [7, с. 477]): «Где девался тот цветочек, что долину украшал». Под-

чёркивается, что герой был для девушки источником радости и благополучия. Но счастье ока-

залось кратковременным и ложным: «Обольстил милый словами». В данном примере снова 

наблюдаем привлекательный мужской образ, связанный с мотивом несостоявшейся свадьбы 

и драматического поворота в судьбе. Однако здесь герой представлен отрицательно: его внеш-

няя красота и манящая манера поведения сопровождаются душевной пустотой, эти мотивы, 

как правило, формируют женские образы. 

В рассмотренных 14 текстах герою «молодцу» свойствен расцвет жизненных сил, его 

называют соколом, селезнем, цветком. Мужчина может отвергать недостойную девушку или 

сам выступать коварным искусителем, но всегда это герой, полный жизни: удалой, сильный, 

молодой, а его образ тесно связан с мотивами несостоявшейся свадьбы и неожиданного нега-

тивного поворота в жизни или сломанной судьбы. Персонаж песни переживает важный, пере-

ходный, момент жизни – его и/или героини. Обнаруженные наименования героя «молодца» 

обладают большой семантической значимостью в славянской культуре и являются символами, 

характеризующими образ и задающими общие для рассмотренных текстов мотивы. Данный 

приём и сами наименования традиционны для лирических песен. 

В 5 из 19 текстов герой называется казаком, и это указание на социальный статус, по 

нашему мнению, не случайно. Казачество – феномен русской культуры, привлекающий вни-

мание многих учёных [17]. Разнообразны казачий фольклор и литература, посвящённая каза-

честву, неоднородно казачество само по себе. Исследователи отмечают, что изначально казак – 

это воин, первопроходец [25 с. 124]. Ассоциативный ряд, связанный с данным образом, сложен 

и многогранен, персонаж может представать как положительным, так и отрицательным. С од-

ной стороны, казак принадлежит своему миру, готов отдать жизнь за родину, а с другой – 

является не своим, опасным, так как постоянно передвигается по чужим территориям и отча-

сти связан с ними. С одной стороны, он свободен в передвижениях, а с другой – скован воин-

ским долгом и не может долго оставаться на одном месте. Именование казаком – важная ха-

рактеристика героя фольклорного произведения. Подобный приём мы наблюдаем, например, 

в традиционных былинах, где нередко казаком или старым казаком называется Илья Муромец, 

и учёные считают необходимым прокомментировать данный момент, видя в таком наимено-

вании отражение исторических реалий, выражение отношения к богатырю [13, с. 179–186].  

В рассмотренных нами песнях образы героя-казака и способы их создания достаточно 

разнообразны. Так, могут использоваться сравнения и упоминания определённых локусов, 

предметов. В тексте № 374 встречаем следующее: «Казак стрелою в село родное поскакал…». 

В восточнославянской традиции стрела символизирует мужское начало, стойкость, быстроту 

[5, с. 181]. Сравнение подчёркивает, что герой – воин, спешащий к любимой, обозначает силу 

его чувств. Также в песне упоминается кольцо – символ венчания и брака у славян. Оно явля-

ется подарком девушки для казака, символизирует связь между мужчиной и женщиной и их 

несостоявшийся союз, ведь героиня не дожидается и выходит замуж за другого: «И повернул 
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казак налево, во чисто поле поскакал». Упоминание родной земли (села) и чистого поля, оп-

позиция своего и чужого пространств также неслучайны. В русском фольклоре чистое поле 

связано с идеей большого пространства, с масштабностью [20, с. 39], а также с воинской те-

матикой: именно там часто сражаются с врагами богатыри. И здесь присутствует реализация 

мотивов несостоявшейся свадьбы и несостоявшегося счастливого изменения судьбы: казак хо-

тел оставить ратный труд, но семейное счастье оказывается для него невозможным, и он вновь 

возвращается в привычную стихию.  

Отдельно необходимо остановиться на встречающемся в двух песнях упоминании 

спутника казака – коня, играющего важную роль при характеристике мужского образа. Конь 

для казака был гораздо больше, чем просто домашнее животное или символ статуса, он яв-

лялся главным участником военных событий, многих обрядовых действий, в том числе и раз-

личного рода состязаний. Конь был подлинным товарищем, от которого зависели успех и сама 

жизнь [9, с. 76]. В славянской традиции конь – одно из наиболее мифологизированных живот-

ных. Он символизировал связь с «тем светом», был атрибутом мифологических персонажей 

[1, с. 590]. В традиционных былинах описание коня – важная часть характеристики самого 

богатыря [9, с. 76; 21]. 

В тексте № 374 конь предстаёт первым товарищем казака, разделяющим не только 

военные успехи, но и душевные переживания. Он остаётся с героем, когда предаёт возлюб-

ленная, тем самым подчёркивается принадлежность казака к ратной, а не домашней сфере. 

В тексте № 387 конь усиливает привлекательность казака: в момент встречи с девушкой тот 

находится на коне, и героиня это отмечает: «Ой, да откуль ты взялся казак молоденький, ой, 

да на своему коню вороненьком…». Мы наблюдаем, как упоминание о коне соотносит муж-

ской образ с воинской тематикой, подчёркивает его силу и удаль. В последнем примере  

отметим также использование эпитета «молоденький», соотносящегося с частотным имено-

ванием героя «молодец» и подчёркивающего полноту жизненных сил, самый расцвет [2,  

с. 283]. 

Однако казак не во всех рассмотренных нами песнях предстаёт молодым. В тексте № 385 

встречаем следующую строчку: «Казак старый, як собака, неженатый ходит». Его возлюб-

ленная выходит замуж за другого, а герой навсегда остаётся один. Снова наблюдаем мотивы 

неудачной свадьбы и разрушенной судьбы. Указание на старость в традиционной культуре 

воспринимается как признак нахождения на грани двух миров: человеческого и потусторон-

него [3, с. 93], сравнение с собакой, воспринимаемой в славянской культуре амбивалентно [3, 

с. 94]. Эти сравнения подчёркивают неприкаянность персонажа, что соотносится с традици-

онным восприятием казака как не полностью своего, отчасти чуждого.  

В изученных текстах именование героя казаком сопровождается более распространён-

ным рядом выразительных средств (эпитет, сравнение, связанные с персонажем объекты, име-

ющие символическое значение), нежели именование молодцем. Однако создаваемый мужской 

образ во многом типичен для традиционной лирической песни: герой привлекателен, полон 

жизненных сил, но из-за расстроившейся свадьбы судьба его несчастна. 

Все рассмотренные реализации мужского образа связаны с комплексом устойчивых мо-

тивов. Последние мы определяем по методике Ю.В. Доманского, посредством вычленения 

опорных (ключевых) слов [11]. Мотивы мы делим на универсальные и локальные. Под уни-

версальным понимаем мотив, встречающийся в большинстве песен (5–6 и больше), под ло-

кальным – мотив, встречающийся в 1 или, реже, в 2–3 песнях.  
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И.В. Королькова отмечает, что для лирических песен характерна свадебная тема [14, 

с. 47]. Соответственно, выделяемые нами в 5 песнях универсальные мотивы неудавшейся сва-

дьбы («за меня сватал», «чи мене женитися», «на рушничок стане» и др.) и несложившейся в 

результате судьбы, страданий из-за этого («смутен, невесел», «гирко плачу», «не пьешь, не 

гуляешь» и пр.) – о них мы писали выше – являются традиционными. Только в 2 текстах об-

наруживаем мотивы удачной свадьбы и счастливой судьбы, являющиеся локальными. В песне 

№ 377 молодец хочет взять в жены сироту: «Да про ту дивчину, что без роду /А на той дивчине 

оженюся». В тексте № 387 казак встречает девушку, ответившую ему взаимностью, и вместе 

они «встают на рушничок».  

В 5 текстах мы выделяем универсальный мотив предательства. В песне № 374 казака 

предаёт возлюбленная, вышедшая замуж за другого. В тексте № 375 главным предателем яв-

ляется товарищ молодца, он женится на его невесте. В оставшихся 3 песнях именно герой вы-

ступает в роли предателя, он либо бросает героиню («Прощай, милая, есть у меня жена моло-

дая» (376), «Он уехал меня бросил» (380)), либо изменяет ей («До другой йдэшь» (389)). Дан-

ный мотив отчётливо связан с мотивами страдания из-за несложившейся судьбы и неудав-

шейся / несчастливой свадьбы.  

Кроме локальных мотивов удачной свадьбы и счастливой судьбы мы выделяем локаль-

ные мотивы встречи, свободы.  

Мотив встречи героя с девицей возникает в 3 текстах: «Здравствуй раскрасавица» (381), 

«Проснувся казак – коня нема, красна девица косу чеше» (383), «Ой, да в той кринице девка 

воду брада» (387). Встреча всегда случайна и связана с мотивами судьбы и свадьбы. В первом 

случае (№ 381) мы не знаем, каким будет исход, и видим лишь само знакомство героя и геро-

ини. Во втором случае (№ 383) герой встречает девушку, которую, скорее всего, готовят на 

выданье, так как она прощается со своей косой: «Ой, коса ты моя, ты русая, ой, кому ж ты, 

коса, достанешься». В тексте № 387 эта встреча становится судьбоносной.  

В тексте № 389 встречается мотив свободы. Брачный союз представлен для казака как 

то, что его сковывает, герой не может быть верен только жене, каждую ночь он отправляется 

к другой: «Ой, чои по правди, молодый козаче, Со мной живэшь? А як придэ вэчир ще-й темна 

ночка до другой йдэшь…». Данный мотив соотносится с универсальным мотивом несчастли-

вой судьбы и неудачного брака. 

Мы наблюдаем тесную связь выделенных универсальных мотивов с локальными, в це-

лом все они характерны классическим лирическим песням и подчёркивают соотнесённость 

мужского образа с воинской и свадебной темами, с чужим пространством, характеризуют ге-

роя как привлекательного, полного жизненных сил, находящегося на перепутье судьбы, как 

своей, так и героини. 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что в поздних лирических песнях, 

записанных на Дальнем Востоке, сохраняются традиционные принципы создания мужского 

образа. Символы и мотивы, номинации, параллели и оппозиции, встречающиеся в текстах, 

типичны для классических фольклорных произведений и не претерпевают изменений. Данное 

наблюдение считаем важным, поскольку подобная сохранность наблюдается не всегда. 

Например, Т.В. Краюшкина отмечает: «если в классическом песенном фольклоре обнаружи-

вается стабильная, неосложнённая модель представлений о воле, то в позднетрадиционном 

песенном фольклоре она трансформируется, наполняясь новыми смыслами, обретая неизвест-

ные ранее способы реализации» [15 с. 17]. Вероятно, обнаруженная нами устойчивость  
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обусловлена неизменностью представлений о любви в народной картине мира. В качестве 

предположительной региональной особенности рассмотренных текстов отметим образ казака, 

представленного в 25% произведений и сопровождаемого бόльшим разнообразием вырази-

тельных средств, нежели образ молодца. Здесь вероятно влияние той важной роли, какую иг-

рали казаки при освоении Дальневосточного региона.  
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