
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Московский государственный институт культуры» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР 
НАРОДОВ РОССИИ 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОСКВА, 25 МАРТА 2022 Г.

Москва
2022



Настоящий сборник продолжает серию публикаций по проблемам собирания и изучения 
песенного фольклора, музыкальной фольклористики, соотношения фольклора и авторского 
творчества. Ряд статей связан с вопросами современного исполнительства, концертной прак-
тики, этнопедагогики, пред профессионального и профессионального образования.

Сборник адресован преподавателям и студентам высших и средних учебных заве-
дений культуры и искусств, а также всем специалистам, интересующимся фольклором  
и традиционной культурой.

ББК 85.31
УДК 78

М11

ББК 85.31
УДК 78

М 11

ISBN 978-5-94778-628-6

Рекомендовано к изданию
Редакционно-издательским советом МГИК

Ответственный редактор: 
И.В. Ржепянская, 

кандидат педагогических наук, профессор

Музыкальный фольклор народов России: материалы научно-практи-
ческой конференции, Москва, 25 марта 2022 г. – Москва: МГИК, 2022  – 
224 с.
ISBN 978-5-94778-628-6

© Московский государственный
 институт культуры, 2022



3

СОДЕРЖАНИЕ

Беляева Татьяна Петровна (Химки)
Фольклор на сцене  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Байкова Елена Николаевна (Москва)
Народно-певческий жанр в современном социо-культурном 
пространстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Морозов Дмитрий Викторович (Москва)
Отцы и дети: профессиональное народно-певческое искусство  
и образование на стыке эпох  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Михайлова Алевтина Анатольевна (Саратов)
Процессы вариантности в традиционной композиции саратовских 
гармонистов «саратовские переборы»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Зачесов Алексей Александрович (Химки)
Исполнительская традиция как термин и категория культуры:  
к вопросу о формировании стиля северо-восточных областей  
центра России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Перерва Елена Ивановна (Москва)
Некоторые особенности претворения музыкального фольклора  
в творчестве современных композиторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Чабан Светлана Николаевна (Орёл)
Фольклорное наследие П.И. Якушкина в изучении орловской 
музыкально-песенной традиции. К 200-летию со дня рождения 
собирателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Михайлова Тамара Вадимовна (Химки)
«Сидел Ваня на диване»: стилевые особенности локального 
исполнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Романова Наталья Николаевна (Ярославль)
Характерные особенности необрядовых лирических песен села 
Прозорово Брейтовского района Ярославской области . . . . . . . . . . . . 57

Данилевская Екатерина Вячеславовна (Химки)
Проблема жанра и стиля в лирической песне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



4

Боронина Елена Германовна (Химки)
Свадебные проходочки деревни Субботино Павлово-Посадского 
района Московской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Силкина Дарья Александровна (Химки)
Этнографические связи фольклорного текста и его контекста  
в песенно-обрядовой традиции весенне-летнего цикла  
Смоленско-Могилевского пограничья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Гарный Дмитрий Андреевич (Калининград)
Музыкально-стилевые и поэтические особенности купальских  
песен Белорусского поозерья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Зайцева Елена Александровна, Евграфов Александр Викентьевич  
(Москва)

Современные формы бытования чувашского традиционного 
фольклора на примере рекрутских песен - «Салтак юррисем» . . . . . 87

Ржепянская Ирина Вячеславовна, Сергеев Алексей Андреевич (Химки)
Судьба человека и равновесие мира в чувашской легенде  
о Киремети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Седова Инна Владимировна (Белгород), Седова Елизавета Максимовна 
(Химки)

К вопросу о диалектном членении русского языка . . . . . . . . . . . . . . . 99

Никитенко Ольга Григорьевна (Волгоград)
Речевая и вокальная артикуляция в исполнительской  
традиции казаков Верхнего Дона: к проблеме освоения . . . . . . . . . . 104

Рыбакова Дарья Викторовна (Химки)
Развитие вокальных навыков через освоение приёмов сербского 
традиционного пения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Путиловская Виктория Валерьевна, Яблоновская Анастасия Андреевна 
(Волгоград)

Пути решения проблем в становлении благоприятного 
психологического климата в народно-певческом коллективе . . . . . . 118

Волотова Галина Алексеевна (Москва)
Деятельность первого этнографического театра . . . . . . . . . . . . . . . . 124



5

Сенина Ирина  Николаевна (Брянск)
Этнографический музей как средство приобщения детей  
к традиционной культуре родного края  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Федотовская Ольга Александровна (Химки)
Процесс освоения фольклорных традиций детьми в музыкальной 
школе: региональная модель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Глебушкин Сергей Анатольевич (Москва)
Популяризация традиционного русского костюма  
как необходимость его сохранения и использования. . . . . . . . . . . . . 145

Халина Дина Викторовна (Курск)
Региональный компонент в системе подготовки специалистов 
среднего профессионального образования в учебно- 
воспитательном процессе  курского колледжа культуры  . . . . . . . . . 151

Морозова Юлия Евгеньевна (Химки)
Роль научных исследований в становлении и развитии песенной 
культуры Брянской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Назарова Венера Хушиновна (Химки)
К изучению песенной культуры семейских Забайкалья . . . . . . . . . . 164

Фролова Рада Витальевна (Химки)
К вопросу о первых русских поселенцах Сибири . . . . . . . . . . . . . . . 170

Аксенова Дарья Игоревна (Химки)
Обряд «метище» как этнокультурное явление русского Севера . . . . 176

Шапортова Валерия Алексеевна (Химки)
Некоторые особенности диалекта, поэтики и музыкальной формы 
календарно-обрядовых песен Стародубского и Унечского районов 
Брянской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Золотухина Диана Сергеевна (Химки)
Влияние миграционных процессов на формирование традиционной 
культуры Курской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Седова Инна Владимировна (Белгород), Седов Владимир Александрович 
(Химки) 

Структурно-ритмическая и звуковысотная организация песен  
с движением в селе Большебыково Белгородской области . . . . . . . . 196



6

Киселева Ирина Львовна (Химки) 
Русская частушка: к особенностям анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Карлова Ульяна Сергеевна (Химки) 
Пространственные признаки хороводов-шествий Забайкалья  
и Черноземья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Юмашева Оксана Александровна (Химки) 
Традиционные формы хореографии Волжского района  
Самарской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220



7

ФОЛЬКЛОР НА СЦЕНЕ

Беляева Татьяна Петровна
Московский государственный 
институт культуры
г.Химки

Аннотация. В данной статье рассматриваются довольно спорные мнения о роли, 
месте и возможности репрезентации фольклорных образцов музыкального народного 
творчества на сцене.

Ключевые слова: фольклор, сцена, бытование, репрезентация, сохранение, испол-
нение.

Abstract. This article discusses rather controversial opinions about the role, place and 
possibility of representing folklore samples of musical folk art on stage.

Keywords: folklore, stage, existence, representation, preservation, performance.

Вопрос о возможности исполнения фольклорных музыкальных про-
изведений на сцене является одним из самых спорных, полемических  
в настоящее время.

Фольклор – это язык локально ограниченных этносоциальных групп. 
Для того чтобы фольклорная коммуникация состоялась, нужно владеть 
этим языком или как минимум понимать его. Но такого понимания в пол-
ной мере не происходит. Например, пение на диалектах русского языка 
воспринимается городским русскоязычным слушателем практически как 
пение на иностранном языке. Следовательно, содержание произведений 
фольклора оказывается не общедоступным. А как же быть с песнями  
на иностранных языках? Они же звучат с концертной эстрады, в многочис-
ленных записях! 

Огромная работа по собиранию, расшифровке (нотации) песенных об-
разцов фольклора различных регионов России призвана сохранить нашу 
народную культуру. Но тогда встает правомерный вопрос «для чего?».

Кафедра Русского народно-певческого искусства МГИК вот уже в те-
чение пятидесяти лет занимается сбором, обработкой фольклорных пе-
сенных образцов различных регионов нашей страны. В учебном процес-
се собранный материал нотируется и становится репертуарной основой  
для изучения на хоровых занятиях, в вокальном классе, ансамблевом пе-
нии, аранжировке хоровых партитур и т.д. Все выпускники кафедры поки-
дают «альма матер» с огромным запасом репертуара.

За время работы нашей кафедры нам пришлось выслушать мнение, 
что музыкальный материал народных песен носит примитивный харак-
тер, тексты не отвечают литературным нормам, относя весь фольклор  
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к примитивизму. Сейчас общее мнение в целом изменилось, но доказывать 
художественную значимость народного творчества все еще необходимо.

Можно рассматривать собранный, накопленный музыкальный матери-
ал как значительный архивный клад. А можно его же рассматривать как 
огромный кладезь репертуара для исполнения в концертных программах 
любого уровня. Но для того, чтобы современному слушателю (а особенно 
городскому), была эта музыка интересна и понятна, необходима огром-
ная просветительская работа в этом направлении. Фольклорное движение  
на современном этапе выполняет сразу две функции – сохранение и попу-
ляризацию народной музыки.

Народные хоры, ансамбли, фольклорные коллективы работают в раз-
ных направлениях. Одни из них исполняют только аутентичные образцы, 
другие в своем репертуаре используют как аутентичный, так и обработан-
ный материал. Некоторые коллективы пытаются соединить фольклорные 
образцы с современными средствами художественной выразительности. 

Главная из проблем – отбор репертуара. Как бы ни хотели участники 
фольклорных городских ансамблей быть здесь абсолютно свободными, им 
это не удается: приходится учитывать слушательский спрос. Слушателя 
надо заинтересовать, заставить его ощутить эстетическое удовольствие, 
желание слушать эту музыку и в дальнейшем. Результаты этого уже начи-
нают сказываться. Наиболее заметно это в выступлениях многочисленных 
ансамблей, исполняющих музыку в казачьих традициях. Репертуар этих 
ансамблей становится все более единообразным, оттесняются на второй 
план образцы фольклора, трудные для восприятия чужой аудиторией, на-
чинают звучать главным образом плясовые и строевые песни, поскольку 
они оказываются более удобными и выигрышными в сценическом от-
ношении. Представление о музыкальной культуре казаков постепенно 
становится однобоким, неполным, искаженным. Сценический «имидж»  
не совпадает с реальным обликом данной локальной культуры. 

Или, например, фольклорный ансамбль исполняет песни южно-русско-
го региона. Яркий, интересный в сценическом отношении музыкальный 
материал, но в южных областях он будет восприниматься более органично 
(и то не всегда), а, предположим, в больших городах средней полосы Рос-
сии данные песни будут восприняты широкой публикой как некая экзотика.

И так обстоит дело с любой локальной традицией. Так как же быть? 
Если малопонятно – не исполнять вообще? Оставить этот репертуар для 
узкого круга этнографов-профессионалов?

Заметим, что современная молодежь как в городе, так и в деревне до-
вольно плохо знакома со своими родовыми корнями и, как нам представля-
ется, народная песня может способствовать приобщению широких кругов 
населения к собственной истории, культуре, традициям, обрядам.
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В связи с этим очень отрадно наблюдать, что в стране активно развива-
ется процесс распространения детского народного исполнительства. Мно-
гочисленные фестивали и конкурсы показывают, что интерес к народному 
песенному творчеству среди детских коллективов возрос необычайно. Это 
движение позволяет надеяться, что наше молодое поколение (наше буду-
щее) будет воспитано на лучших образцах народной музыки, будет знать  
и передавать далее традиции, обряды своего народа. Знание и умение 
носить народный костюм, знание и умение применить основы народной 
хореографии обогащает внутренний мир ребенка, образовывает и разви-
вает его. Такие исполнительские коллективы есть и в общеобразователь-
ных школах (например, «Крупица» г.Москва, гимназия с расширенным 
изучением иностранных языков), открываются фольклорные отделения 
в музыкальных школах, домах культуры, центрах детского и юношеско-
го творчества. Все эти коллективы исполняют образцы народной песен-
ной культуры, приобщая публику к историческим истокам своего народа. 
Больше того, сейчас наблюдается еще более отрадное явление. Родители 
этих детей тоже начинают интересоваться народной певческой культурой 
и создают свои ансамбли. Совместное же выступление детей со своими 
родителями производит неизгладимое впечатление на слушателей. Совер-
шенно очевидно, что дети, воспитанные на народных традициях, в даль-
нейшем будут воспринимать фольклорные песенные образцы легко и сво-
бодно. Это к вопросу о готовности слушателя к пониманию фольклора.

А как же быть сейчас, когда большая часть публики не готова к этому?
Нам представляется, что одной из форм приобщения широкой публики 

к народному творчеству являются массовые гулянья (можно на открытом 
воздухе), когда в интерактивной форме участники фольклорных ансамблей 
будут являться инициаторами, координаторами действа, вовлекать зрите-
лей в исполнительский процесс, доставляя эстетическое удовольствие 
слушателям.

Другой формой можно назвать лекции-концерты (мастер-классы), где 
помимо концертной программы будут даны пояснения, комментарии к ис-
полняемой программе. Такие мероприятия могут быть ориентированы как 
детской, так и взрослой аудитории. Темы можно приурочить к календарю, 
или взять определенный обряд.

Фольклорное движение можно рассматривать и как канал обновле-
ния других областей музыкальной культуры, поскольку мелодии и ритмы, 
зазвучавшие в исполнении фольклорных ансамблей, послужили твор-
ческим импульсом и для композиторов, и для эстрадных исполнителей,  
и даже для рок-групп. Отпущенные новыми властными структурами идео-
логические «тормоза» позволили «расконспирироваться» многим формам 
бытового городского музицирования.
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Исходя из сегодняшних реалий, мы можем сделать вывод, что все фор-
мы исполнительства народной музыки имеют право на жизнь и должны 
служить пропаганде, просветительской работе, патриотическому воспита-
нию нашего народа.

К сожалению, до сих пор распространено мнение, что этнографиче-
ский и аутентичный фольклор не годятся для сцены. Якобы, так называе-
мые, «законы сцены» неизбежно разрушают аутентичность. Мы считаем 
это утверждение в корне неверным. Разве раньше в селе никогда не было 
никакого подобия сцены? Взять, к примеру, масленичные или ярмарочные 
представления, или состязательные моменты вечёрок: кто кого перепоёт 
или перепляшет. Своеобразные законы сцены присутствовали и тогда. На-
родные артисты также не могли не учитывать сценическую ситуацию. Од-
нако их исполнение было и этнографичным и аутентичным.

Другое дело, что аутентичный фольклор не для ШОУ-представлений,  
к которым под давлением обстоятельств начинают тяготеть некоторые 
профессиональные коллективы, работающие в народном жанре. Всегда,  
и не только в области культуры, более важным оказывается вопрос не ЧТО 
делать, а КАК сделать. Иначе говоря, чтобы аутентичность не разрушалась 
на сцене, важны вкус и профессиональные умения руководителя ансамбля. 
Как ни странно это может показаться сторонникам стилизации, аутентич-
ным фольклором НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Это 
не всегда удаётся аутентичным коллективам, что и вызывает разговоры  
о несовместимости аутентичного фольклора и сцены. И последнее. Стили-
зованный фольклор создан для сцены и живёт только на сцене. Его нарочи-
тая театральность в реальной жизни выглядит нелепо. Аутентичный фоль-
клор самодостаточен. Он прекрасно чувствует себя в любой обстановке.

Путь к сценическому воплощению лежит через большой труд. Пре-
одолеть сложности помогут любовь к фольклору и заинтересованность  
в истинном творчестве. Вызвать же интерес к творческому процессу помо-
жет работа.

Велика заслуга данного движения и в том, что оно ввело в музыкаль-
ную жизнь современного города новый (то есть хорошо забытый) музы-
кально-эстетический идеал. Он оказался привлекательным и многим по-
мог найти свое место в той разноголосице, которую сейчас представляет 
собой музыка города, определить свои предпочтения, получить определен-
ный духовно-эстетический импульс.
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НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИЙ ЖАНР  
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИО-КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Байкова Елена Николаевна
РАМ им.Гнесиных
г.Москва

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен народно-певческого жанра 
в контексте современного социокультурного пространства. В этом аспекте актуализиру-
ется значение жанровой специфики народно-певческой сферы как деятельности в ряду 
других креативных практик (науки, художественного исполнительства), так и по отноше-
нию к собственной зоне профессиональной локации. Речь идет о ролевой функции народ-
но-певческого жанра в современном социуме – популяризации народно-певческой куль-
туры (просветительский аспект народного репертуара: колледжи, вузы, школы искусств). 
В изложении материала доминирует онтологический фактор в системе духовно-ценност-
ных смыслов, зафиксированный в ментальной силе народно-певческого искусства.

Ключевые слова: народно-певческое искусство, народно-певческий жанр, хоровой 
коллектив, народно-песенное творчество, фольклор.

Abstract. This article examines the phenomenon of the folk singing genre in the context 
of modern sociocultural area. In this aspect, the significance of the genre specifics of the folk 
singing sphere is actualized, both in activities in a number of other creative practices (science, 
artistic performance), and in relation to its own zone of professional arrangement. We are 
talking about the role of the folk singing genre in modern society - the popularization of folk 
singing culture (the educational aspect of the folk repertoire: colleges, universities, art schools). 
The presentation of the material is dominated by the ontological factor in the system of spiritual 
and value meanings, fixed in the mental power of folk singing art.

Keywords: folk singing art, folk singing genre, choral group, folk singing, folklore

Современный мир многолик и красочен. Окружающий нас жизненный 
контекст, отражающийся и в природе, и в характере человеческих отноше-
ний, переносится в то или иное лоно социокультурной среды, в то смысло-
вое пространство, где обретается оптимальная форма искомого результата 
в процессе человеческой коммуникации. Безусловно, что в каждом ситу-
ативном контексте, данная тенденция претворяется по-разному. В сфере 
науки, искусства и культуры в целом творческий компонент раскрывается 
сообразно природе того или иного вида деятельности.

Независимо от данного обстоятельства, объединяющим началом вы-
ступает именно творческо-созидательный импульс, реализующийся в гра-
ницах социума. Это – или открытие в области исследовательской мысли, 
или достижение в художественно-исполнительской практике. Но всег-
да это – творчество, обусловленное единым порождающим фактором – 
стремлением преобразовать отражаемое явление в адекватной форме его 
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представления. В контексте данного рассуждения весьма актуально мне-
ние И.Н. Инишева в аспекте философского взгляда на процесс осмысления 
проблемных вопросов бытия и адекватного их разрешения. И сфера твор-
чества также является примером содержательной дискуссии автора моно-
графии «Чтение и дискурс». И.Н. Инишев утверждает: «Герменевтический 
диалог – не столько форма отношения к миру, сколько изначальное собы-
тие мира; не столько речь, сколько действие» [2, С.19]. Для певческо-хоро-
вого вида деятельности высказанная позиция представляет существенный 
практический интерес, открывая перспективу для реализации творческого 
действия в сфере исполнительского искусства.

В чем же заключается природа такого рода феномена?
Видимо, в той озаренности внутреннего состояния, благодаря которой 

и возникает ощущение свободы творческого процесса как процесса поис-
ка. Если в сфере науки «творческий продукт» – это открытие, то в сфере 
искусства – это то, что претворяется в художественно-образной системе 
мышления.

Применительно к певческому виду искусства, в частности, идея осмыс-
ления бытия всегда имела и имеет значимый характер. Ведь исторические 
корни певческого генезиса глубоко укоренились в самой практике чело-
веческих отношений в их непрерывном развитии и обновлении. И певче-
ско-бытовая среда как отражение жизненных позиций «коллективно-лич-
ностного я», и сфера богослужебного пения, запечатленная в молитвенном 
духе богослужебного пения, – соборность – тому многократное свидетель-
ство. При этом «лирический тон» внутренней экспрессии выражения че-
ловеческих чувств всегда проникал в стихию песенной формы сопряжения 
певческих голосов – жанр лирической протяжной песни. И каждый голос, 
вместе с тем, мог становиться одновременно и частью целого, и самим 
целым.

Для современной эпохи весьма значимо звучат рассуждения Е.А.Ми-
наева по проблематике исследования информационно-коммуникативных 
процессов в социо-историческом континууме, в контексте которого нахо-
дится и творческий аспект (искусство бытового музицирования – фоль-
клор). Е.А. Минаев – автор монографии «Музыкально-информационное 
поле в эволюционных процессах искусства» утверждает: «Благодаря но-
вым и новым исполнительским интерпретациям и исследовательским раз-
работкам исчезнувших из практики музыкальных культур, в частности, 
фольклора и уникальной музыки разных национальных регионов и эпох, 
объемность художественной информации, постоянно увеличивается, нахо-
дится в динамическом процессе накопления» [3, С.228].

Таким образом, в культурно-исторической и песенно-бытовой прак-
тике данный феномен (среда социо-певческой коммуникации) наиболее 
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очевиден для его осмысления как сущностной категории бытия. Поэтому 
именно искусство хорового пения независимо от его стилевой направлен-
ности – будь-то народное или академическое – адресовано, прежде всего, 
человеку, его отношению к жизни в открывающемся пространстве окружа-
ющего мира. Безусловно, что в современном социокультурном контексте, 
где проблема человеческого общения становится все более актуальной, 
народно-певческое искусство приобретает особый смысл и это, несомнен-
но, весьма знаковое явление в наше время. Ведь, как считает Е.А.Минаев, 
«Искусственность и отчужденность музыкальной среды трансформиру-
ет общество в информационно-техническую систему, заменяя непосред-
ственное его членов технологическими коммуникациями» [3, С.229].

Поэтому очевидно, что столь важная для российского искусства задача 
духовно-нравственного воспитания (культурно-просветительский аспект) 
решается во многом средствами именно хорового народного пения. В этом 
поистине государственном по своему значению деле участвуют различные 
и профессиональные, и любительские коллективы нашей страны, а так-
же учебные хоры (колледжи, вузы) и певческие структуры, относящиеся 
к сфере дошкольного и школьного образования (детские хоровые студии, 
школы эстетического воспитания). Результат их деятельности – популяри-
зация народно-песенной культуры во всех ипостасях ее проявления: фоль-
клор + авторские композиции, включая как широко известные, так и со-
временные обработки интонационно-песенного материала в том или ином 
виде представления в формате концертно-сценического пространства.  
В данном контексте актуализируется мнение известного русского компо-
зитора и педагога по вокалу А.Е. Варламова, который считал, что: «Цель 
пения – потребность души выразиться в звуке» [6, С.153]. Высказанная им 
аналитическая позиция должна восприниматься как художественно-эсте-
тическая стратегия исполнительского действия, постоянным ориентиром  
в творческой практике хоровых коллективов.

Применительно к высокой нравственно-просветительской цели – вос-
питания подрастающего поколения и объединения современного россий-
ского общества на уровне национально-ментальной единицы – подобного 
рода деятельность является чрезвычайно важной. Ведь, «любая художе-
ственная форма, как полагает У. Эко, если даже она принимает условности 
обыденной речи или традиционные изобразительные символы, все равно 
привносит нечто новое в организацию материала, поскольку в любом слу-
чае увеличивает количество информации для того, кто ее воспринимает» 
[5, С.215].

Необходимо подчеркнуть, что особую роль в процессе созидания «коллек-
тивно-личностного я» нашего народа играет профессиональное народно-пев-
ческое искусство. В ряду наиболее значимых исполнительских коллективов, 
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представляющих сегодня жанр народно-песенного искусства, становится 
деятельность государственного хора им. М. Пятницкого (рук. А. Пермяко-
ва), Северного народного хора (рук. С. Игнатьева), Кубанского казачьего 
хора (рук. В. Захарченко). Их творчество – яркое свидетельство не только 
высокого профессионального мастерства, но и огромной силы воздействия 
на современную слушательскую аудиторию. Каждая встреча с их творче-
ством наполнена энергией человеческого общения, ощущением некоего 
внутреннего единства в понимании базовых ценностных смыслов, заклю-
ченных в эстетике народно-певческого и народно-песенного искусства (на-
родно-певческий жанр как мощное интонационно-содержательное явление 
современной социокультурной практики). Но, главное, и то, что возникает 
некий феномен взаимопроникновения сущностных характеристик певче-
ского и исполнительского процессов в симбиозе человеческого восприятия 
того или иного песенного материала в аспекте некой оценки характера ин-
формационного сообщения. Как считал А. Юрлов: «В пении, в звучании хо-
ровых голосов при исполнении хорового произведения должны слышаться 
и восприниматься слушателем самые тончайшие нюансы эмоционального 
строя произведения – те нюансы, которые слышим и непосредственно ярко 
воспринимаем мы в интонациях обычной человеческой речи» [6, С.153].

Безусловно, это – и искусство звучащей формы, в котором находит свое 
претворение как певческая специфика какого-либо коллектива, так и его 
исполнительский стиль. Следует заметить, что ощущение целого – это  
и есть сам характер мышления, где сочетается временное и надвременное, 
осуществляя, тем самым, связь многих поколений. На фоне высказанной 
позиции весьма актуальна точка зрения В. Минина относительно его взгля-
да на назначение хорового искусства – масштаб философского осмысления 
проблемы. Дирижер утверждает: «Функции этого жанра, именно жанра – 
катарсис слушателя. Произведения должны заставлять человека задумы-
ваться – зачем и как он живет? Что творит на этой земле – добро или зло? 
И эта функция не зависит ни от времени, ни от общественной формации. 
Важное назначение хора – говорить о проблемах национальных, философ-
ских, государственных» [1, С.9].

Высказанное дирижером мнение весьма органично для восприятия  
и осмысления вопросов исполнительского искусства и в народно-певче-
ском жанре, в частности. Ведь, несомненно, что в системе коммуникаци-
онного общения, возникающего в границах концертно-исполнительской 
практики, столь важен критерий, мотивирующий постоянство эмоцио-
нально-сценической корреляции как внутри самого народно-певческо-
го коллектива, так и в контексте активной интонационно-содержатель-
ной направленности звучащего песенного материала на слушательскую  
аудиторию. Имеется в виду то пространство смысла, которое воплощено 
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в комплексе мощных средств исполнительской выразительности, исполь-
зуемых как «живой язык» общения. Ведь современный зритель – тот же 
«социум», который чувствует и понимает важные по значению категории 
смыслов, главная из которых обладает своей уникальной самобытностью – 
культурно-исторической самоидентичностью русского народа. И решение 
этой сверхзадачи становится для российской национальной элиты пер-
спективным путем развития народно-певческого искусства в наши дни.

Очевидно, что одна из проблем предлагаемого к обсуждению дискурса, 
заключается и в том, как представить народно-певческий жанр сегодня,  
и каковы особенности его эволюции в наше время?

Изменяющееся сознание социума – примета любого времени – вносит 
свои коррективы в характер восприятия представляемых образцов народ-
но-певческого искусства. И поэтому чрезвычайно важно понять: на какой 
основе необходимо синтезировать традиционное и обновленное знание от-
носительно творческих возможностей в такой области исполнительского 
искусства как народно-певческий жанр.

Как показывает практика, главное – это характер творческого мышле-
ния, воплощенный в тех или иных вариантах концертно-сценических про-
ектов народно-певческих коллективов. Это – тот опыт, который в сочета-
нии с экспериментальными формами разработки «певческой идеи», дает 
свой конкретный результат. В нем отражается, прежде всего, творческая 
позиция художественного руководителя народно-певческого коллектива, 
его взгляд на перспективу развития самого жанра. Это – тот концепт, тот 
«сгусток» творческой мысли, в котором спрессована энергия разноплано-
вых способов ретрансляции «народно-певческой идеи».

Таким образом, народно-певческое искусство в его современном по-
нимании – это многовариантная возможность быть разным и в отношении 
того, «что поем» и «как поем», поскольку, очевидно, что фольклор – это 
скорее не только цель, но и средство, раскрывающее новые горизонты  
в использовании креативных исполнительских ресурсов в певческой сфере 
деятельности. Ведь фольклор – это уникальный феномен бытового музи-
цирования, специфической лексикой которого является диалектная манера 
пения, а также определенная внутренняя и внешняя среда межличностного 
коммуникационного общения. Поэтому, также очевидно, и то, что всегда 
«ценностью является информация, все богатство сообщаемого, не своди-
мое к предугадываемым значениям. Это происходит в художественной 
коммуникации, направленной на достижение эстетического впечатления». 
Данное утверждение У. Эко в полной мере проецируется и на сам «пред-
метный объект» – песенно-бытовое музицирование, и на концертно-сцени-
ческую форму его воплощения, а именно – народно-певческое искусство 
(«хоровая структура» или фольклорный ансамбль) [5, С.215].
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В чем же в целом раскрывается особенность народно-певческого ис-
кусства применительно к практическим реалиям нашего времени?

Во-первых, это – жанрово-стилевая направленность концертных про-
грамм коллективов, отражающих современные тенденции в отношении  
к выбору репертуара. Имеется в виду, как широта вкусовых художествен-
но-эстетических пристрастий самих руководителей народно-певческих 
хоров, так и уровень профессионального осмысления поставленной твор-
ческой задачи всем коллективом.

Во-вторых, это – способность раскрыть творческий ресурс посред-
ством использования в полной мере профессиональных возможностей 
каждого поющего в хоре певца. Это – не только певческий опыт, мастер-
ство, артистизм в привычном понимании этих слов, но в большей степени 
осмысленное прочтение песенно-музыкального образа в полноте его инто-
национно-тембровых характеристик, насыщающих интонационно-звуко-
вую лексику народно-певческих коллективов. И здесь важную роль игра-
ет не только технологический уровень профессиональной оснащенности 
каждого певца, но и его способность к коллективно-творческому поиску 
художественно-звукового результата. В этом аспекте важно отметить вы-
сказывание А.А. Юрлова, размышляющего о хоровой культуре в синтезе 
певческого звука (вокал) и его содержательно-смысловой наполненности. 
«Певческий звук, посредством которого передается содержание того или 
иного произведения, должен быть настолько проникнут эмоциями этого 
произведения, чтобы наиболее цельно и полно донести его до слушате-
лей его идею» [6, С.153]. Точка зрения А.А. Юрлова в полной мере адек-
ватна не только принципам академического хорового исполнительства, 
но и характеризует общую концептуальную установку, фундаменталь-
ную для отечественного певческого вида исполнительского искусства 
(академическое+народное).

В данном контексте актуализируется и мнение В.Н. Минина, который 
маркирует столь важный аспект для определения его собственного кри-
терия художественно-эстетического восприятия самого процесса музици-
рования. Он убежден в том, что один из базовых принципов построения 
стратегии его творческо-исполнительской деятельности находится в рус-
ле оценки феномена народно-песенной звуковой лексики, и «скорее всего  
в истоках живой речи, которая меня всегда прельщала в народных хорах» 
[4, С.69]. 

Таким образом, в границах народно-певческого жанра всегда суще-
ствовала и существует возможность преобразовать его внутренний ре-
сурс средствами самого жанра. Ведь мотивацией обновления становится  
то творческое начало, которое содержится в коллективно-созидательной 
природе народного творчества априори.
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Поэтому «народная идея», отраженная в духе современного российско-
го народно-певческого искусства, – «хоровое пение» – и есть та неотъем-
лемая и знаковая часть всего социо-культурного пространства в целом, что 
в полной мере характеризует такого рода феномен как фундаментальную 
тенденцию в начале ХХI столетия. Это – та уникальная по своему значе-
нию ментально-сущностная сила, которая, проникая в основу творческой 
деятельности профессиональных, учебных и любительских народно-пев-
ческих коллективов + фольклорные ансамбли, находит свое воплощение  
в сохранении и развитии многовековой народно-песенной культурной тра-
диции как национальный раритет в сфере отечественного исполнительско-
го искусства.
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Abstract. The article discusses the issues of training personnel in the field of folk singing 
education and outlines ways to solve these problems.
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В начале XXI века в народно-певческом искусстве отчетливо выделя-
ются два крупных направления — народно-сценическое (наддиалектное) 
и фольклорно-этнографическое (диалектное). С наддиалектным направ-
лением связана деятельность учебных и профессиональных коллективов 
и солистов, ориентированных на концертно-сценическую практику, твор-
ческую переработку фольклора и авторскую музыку [19]. К этому же на-
правлению относятся экспериментальные проекты, синтезирующие раз-
ные стили музыки, обозначаемые такими терминами как world music, folk 
fusion, ethnic fusion и др. [7]. В свою очередь реконструктивной практикой 
занимаются учебные и профессиональные ансамбли и сольные исполните-
ли фольклорно-этнографического направления.

Осмыслению методики работы по овладению диалектным пением 
посвящены работы ведущих этномузыкологов С.Ю.Власовой [3, 4, 5, 6], 
Г.В.Лобковой [10, 11, 12], И.В.Мациевского [13], О.Г.Никитенко [20, 21], 
А.В.Ромодин [24], Т.С.Рудиченко [25], Г.Я.Сысоевой [27, 28] и др. Одна-
ко анализ становления фольклорно-этнографического исполнительства  
и перспектив его развития требует отдельного детального изучения, поэ-
тому в данной статье в фокусе внимания будут некоторые проблемы взаи-
моотношения поколений внутри наддиалектного направления профессио-
нального народно-певческого искусства и образования.

О процессах становления и развития народно-певческого искус-
ства и образования написан ряд исследований, к примеру: А.С.Каргина  
и В.В.Новожилова «Народно-певческое образование в России: история 
и современность» [8]; В.А.Лапина «Развитие русских народных хоров 
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(история и современность)» [9]; М.В.Медведевой «К 40-летию организа-
ции народно-певческого образования в России» [15], «История и перспек-
тивы развития народно-певческого искусства в России: «гнесинская» шко-
ла народного пения» [14], «Народно-певческое исполнительство: динамика 
развития и перспективы» [16], «Народно-певческое образование в России: 
история и перспективы» [17], Н.К.Мешко «Истоки, формы и пути развития 
русского профессионального народно-певческого искусства» [18]; Л.В.Ша-
миной «О новой певческой парадигме» [29], «Развитие концертно-сцени-
ческих форм народно-певческого исполнительства» [30]; И.В. Шпарийчук 
«Методы и технологии развития народно-хорового исполнительства» [31]; 
А.С.Ярешко «К проблеме типологии народно-певческой парадигмы в из-
меняющемся мире (аналитические заметки)» [32], «Народно-певческая 
образовательная парадигма: поиски путей» [33] и др. В большинстве работ 
лишь констатируются факты становления явлений, но не рассматривают-
ся проблемы и не предлагаются пути их решения. В последнее же время 
все актуальнее становится вопрос смены поколений в народно-певческом 
искусстве и образовании. Причиной конфликта поколений является разное 
восприятие современного социокультурного пространства. Старшее поко-
ление (специалисты, получившие образование в 1960–70-е гг.), опираясь 
на устоявшуюся систему подготовки специалистов, не учитывает совре-
менные требования к хормейстерам и исполнителям народно-певческого 
«жанра». В свою очередь, младшее поколение высказывает критику к ка-
честву образования, не имея на то должных компетенций. Как показывают 
опросы в социальных сетях (в опросах участвовало более 150 человек), 
66% респондентов недовольны качеством своего образования по специ-
альности «хоровое народное пение», 96% — согласны с необходимостью 
реформации народно-певческого образования, 75% — хотели бы вернуть 
систему распределения студентов после окончания ВУЗа.

На прошедшем V Всероссийском конгрессе фольклористов в рамках 
дискуссионной площадки «Наука и практика: проблемы этнокультурно-
го образования» были рассмотрены два проблемных аспекта: подготовка  
и отток кадров в регионах и качество образования молодых специалистов. 
Участвовавшие в обсуждении специалисты в области среднего и высше-
го профессионального образования, культурно-досуговых учреждений  
и профессиональных народно-певческих коллективов для решения данных 
вопросов предложили усилить целевую подготовку студентов и сделать 
системной стажировку в профессиональных коллективах. С резолюцией 
конгресса можно ознакомиться на сайте Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В.Д.Поленова [23].

Как показывает практика трудоустройства молодых хормейстеров и ис-
полнителей, насущными проблемами являются:
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 — слабое владение региональной стилистикой;
 — неумение создавать аранжировки и обработки народных песен и ав-
торской музыки; 

 — отсутствие навыков работы с акустической аппаратурой;
 — недостаток знаний о хоровом репертуаре и способов его поиска;
 — нехватка опыта создания концертной программы и отдельных но-
меров;

 — некомпетентность в подготовке и сведении фонограмм.
У работодателей складывается отчетливое мнение о неготовности вы-

пускников СУЗов и ВУЗов к профессиональной деятельности в коллективе.
На наш взгляд для решения данных проблем необходимо:

 — создание новых программ по региональным певческим стилям,  
с учетом современной фактологической базы в этномузыкологиче-
ских исследованиях и изданиях;

 — разработка предмета «основы звукорежиссуры» и внедрение его  
в образовательный процесс;

 — внесение корректировок в программу обучения по предмету «сце-
ническая подготовка и режиссура народной песни» с уклоном  
на постановочно-исполнительскую практику;

 — совершенствование методических пособий по аранжировке и обра-
ботке народных и авторских произведений.

Из последних изданий по аранжировке народных песен стоит обратить 
внимание на пособия Е.Ю.Веселовской [2], В.И.Паршукова [22], Т.С.Сте-
нюшкиной [26] и Т.В.Тищенковой [1].

Как нам кажется, для повышения уровня квалификации специалистов 
в народно-певческом искусстве требуется:

 — скоординировать систему подготовки кадров с требованиями рабо-
тодателей к молодым специалистам;

 — модернизировать систему повышения квалификации педагогиче-
ского состава СУЗов и ВУЗов;

 — рассмотреть возможность создания методического центра по про-
фессиональной переподготовке кадров в сфере народно-певческого 
искусства.

В первую очередь вопросы подготовки кадров и их трудоустройства 
следует рассмотреть в рамках дискуссионных площадок и научно-практи-
ческих конференций, проводимых ВУЗами, Союзом национальных (народ-
ных) профессиональных творческих коллективов, культурно-досуговыми 
учреждениями и учреждениями дополнительного образования.

Отдельного внимания заслуживает вопрос профессиональной кри-
тики и музыкальной журналистики в сфере народно-певческого искус-
ства. К сожалению, в музыкальной периодике практически отсутствуют  
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проблемные статьи о концертах и научно-методических мероприятиях. 
Данный вопрос целесообразно проработать на кафедрах журналистики 
профильных ВУЗов культуры и искусств в диалоге с представителями про-
фессионального сообщества.
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ПРОЦЕССЫ ВАРИАНТНОСТИ  
В ТРАДИЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ 

САРАТОВСКИХ ГАРМОНИСТОВ 
«САРАТОВСКИЕ ПЕРЕБОРЫ»

Михайлова Алевтина Анатольевна
Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова

Аннотация. Статья посвящена ареальным исследованиям инструментального фоль-
клора. В ней рассматриваются вопросы вариантности и множественности исполнитель-
ских версий в традиционном музицировании на саратовской гармонике. Исследуются 
различные формы структурных воплощений образно-стилевой идеи: развивающийся 
и коммуникативный типы вариационности как способы реализации художественного 
мышления традиционных исполнителей. Формы политекстуальности вырастают из ин-
дивидуальной природы самой традиции, её уникальности, а также из психологических 
установок исполнителя-творца. Приведённые в статье примеры вариантного изложения 
тематического материала позволяют видеть особый коммуникативный тип вариативно-
сти, основанный на органичном соединении принципов повторности, вариационности 
с импровизационно-разработочным методом, что создает неповторимо оригинальный 
художественный результат.

Ключевые слова: фольклор, традиционный инструментализм, саратовская гармо-
ника, повтор, вариантность

Abstract. The article is devoted to areal research of instrumental folk music. It examines 
issues of variant development and multiplicity of performing versions in traditional music-
making on the Saratov harmonica. Various diverse forms of structural manifestations of image- 
and style- related ideas are researched: the developing and communicative types of variation as 
means of realization of the artistic thinking of traditional performers. The respective forms of 
polytextuality emerge from the individual nature of the tradition itself, its uniqueness, as well as 
the psychological orientation of the performer, who is the creator of the music. the examples of 
variant exposition of thematic material cited in the article make it possible to observe a special 
communicative type of variation development based on an organic connection of the principles 
of repetition and variation with an improvisational-developmental method, which generates an 
inimitably original artistic result.

Keywords: folk music, traditional instrumentalism, Saratov harmonica, repeat, variant 
development

Дефиниции «вариант» и «вариантность» в народном искусстве до-
статочно полно разработаны в этномузыкознании. Вариантность в фоль-
клоре можно отнести к типу искусства, когда, по словам Ю.М. Лотмана, 
«эстетические ценности возникают не в результате выполнения норматива, 
а как следствие его нарушений» [1, С.16]. Этот тип искусства изначально 
ориентирован «на нарушение канонов, на нарушение заранее предписан-
ных форм» [там же].
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Исходной позицией служит процессуальная концепция музыкальной 
формы Б.В. Асафьева [2]. Асафьевское толкование формы с процессуаль-
ной и кристаллической стороны даёт возможность выявить в фольклор-
ном исполнительском творчестве стадиальный подход – от импровизации  
к вариантности. Так, анализируя импровизационные находки народных 
музыкантов, учёный отмечал: «В одних этих наигрышах столько непосред-
ственно народного юмора, смеха, лукавой издёвки, острой наблюдательно-
сти, что из этого содержания составляется в его музыкальном отражении 
целый громадный короб ритмических (особенно ритмических!), мелизма-
тических, колористических и гармонических «новостей», свидетельству-
ющих о неистощимой изобретательности народной музыкальной твор-
ческой практики. А казалось бы, круг основных характерных интонаций, 
ритмоформул и пальцевых технических навыков тут должен быть очень 
ограничен» [2, С.19-20]. И далее: «В народной инструментальной гармо-
нии выработались своеобразные колоритно комплексные звучания, связан-
ные с изощрённой мелизматикой. Тут ещё играет большую роль акцентный 
ритм (…неожиданных… смещённых акцентов, очень остроумных перено-
сов), которые разно проявляются в инструментальной… интонации» [там 
же, С.20]. Но завершение импровизационного колорирования Асафьев ви-
дит в конечном результате – вариантности: «Творчество в сфере бытовых 
интонаций, большей частью импровизационное, не фиксирующее себя  
в нотной записи, но всё-таки накопляющее схемы и формулы, на традици-
онной основе которых рождаются новые варианты» [там же, С. 82].

Понятие музыкальной вариантности и её аналитические формы пред-
ставлены в трудах А.В. Рудневой, И.И. Земцовского, И.В. Мациевского, 
В.М.Щурова и др. По И. Земцовскому, вероятностная природа народного 
искусства – это его неотъемлемая сущность. О множественности резуль-
татов в народном инструментальном творчестве пишет И.В. Мациевский: 
«Оно [произведение – А. М.] существует во множестве творческо-испол-
нительских актов искусства как некая образно-стилевая идея, предпола-
гающая вариантность толкования, множественность путей прочтения» 
[3, С.160]. И далее: «Вариантность обусловлена природой традиционно-
го инструментализма, отражает множественность путей и возможностей 
структурных воплощений определённой образно-стилевой идеи, лежащей  
в основе конкретного произведения народной музыки» [там же, С.162]. 
Множественность версий зависит от ряда причин. Так, А.И.Мозиас убе-
дительно показывает связь социопсихологических особенностей ин-
дивидуальности или певческого коллектива с музыкально-стилевой 
вариантностью [4, С. 96-103]. Другие формы политекстуальности вы-
растают из индивидуальной природы самой традиции, её уникальности, 
как и из психологических установок исполнителя-творца. Иногда они  
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трактуются аутентичными музыкантами, которые не фиксируют формы 
различия в повторах, определяя их как «то же самое». Но порой они сами, 
анализируя свою игру, логично объясняют феномен вариантности. Напри-
мер, И.А.Карлин, один из ярких исполнителей на саратовской гармонике, 
поясняет, что процесс творчества происходит у него «непроизвольно»:  
«…если играю произведение, то замечаю, что лет через десять это уже со-
всем другое произведение – что-то добавилось, что-то убавилось, и произ-
ведение меняется. Я заметил, что это помимо меня происходит» (из архива 
автора). О проявлении самобытной исполнительской манеры и собствен-
ной стилистики наигрышей астраханский гармонист А.И.Подосинников 
говорит так: «Какая-то своя игра вышла из всего: даже их вещи я играю –  
у меня как-то они получаются по-своему. Плохо это, или хорошо? … Оче-
видно, скорее всего, самобытность-то и есть в этом, что непохожи, если мы 
будем все похожи друг на друга – какой же интерес в нас во всех будет?» 
(из архива автора).

Это стремление народных музыкантов сохранить изначально усвоен-
ный «архетип», естественно сочетается с последующим творческим ини-
циативным воссозданием, где возникает неповторимость художественного 
образа. Очевидно, что вариативность как неотъемлемая категория всякого 
фольклорного произведения реализуется в каждом традиционном жанро-
вом ареале по-своему, отражая его индивидуальные особенности. Поэтому 
следует говорить о вариативной природе звуковой формы в фольклоре как 
динамической, сложно организованной и мобильно «открытой» системе, 
предполагающей реализацию творческого индивидуума, опирающегося  
на выработанный в коллективной практике комплекс стилевых свойств.

Данное положение даёт возможность рассматривать саратовскую 
гармошечную традицию как уникальное явление русской народной ин-
струментальной культуры со своей особой вариативной системой. Если 
песенный фольклор, как свидетельствуют многочисленные записи, пред-
полагает порой кардинальное отсутствие тождества в вариантах (один  
и тот же сюжет развивается в разных стилевых традициях – север-
ной – южной – западной и т.п.), то саратовские наигрыши («переборы») 
представляют собой единую локальную традицию, ограниченную соот-
ветствующей территорией и социумом. Здесь коммуникативность инди-
видуумов (отдельных исполнителей) становится решающим актом в соз-
дании стереотипов формы, вводя артефакт в коллективный творческий 
процесс. Таким образом происходит возникновение собственно фоль-
клорного произведения.

Результатом творческого освоения и развития саратовскими аутен-
тичными музыкантами гармошечного музицирования стало создание 
ими многочастных композиций «Саратовские переборы». Они состоят 
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 из комплекса песенных тем, структурирующих всю форму. Отсюда проис-
текает многоуровневая система вариантности в виде процесса развития-пре 
образования.

Первая из них – структурная вариантность, основанная на различ-
ных композиционных версиях песенных тем. Устойчивой темой стал ча-
стушечный напев «Гармонисту есть названье», с которого и начинаются, 
как правило, все «Переборы». Однако последующее развитие у каждого 
исполнителя выявляет свою версию набора песенных тем. Например,  
у гармониста В.И.Жернова (1920 г.р.) «Саратовские переборы» (записаны 
в 2001) состоят из следующих песенных тем: «Гармонисту есть название», 
«Пересохни, Волга-речка» (Жигули), «Весной Волга разольётся», «Выйду, 
выйду в чисто поле». Исполнительский вариант «Саратовских переборов» 
И.Я.Паницкого (1906–1990; время записи – 1970-е гг.), содержит следую-
щие темы: «Гармонисту есть названье», «Сиротабез привету», «Пересох-
ни, Волга-речка» (Жигули), «Расстается лед с водою», «Заболела Дунина 
головка», «Весной Волга разольётся». Этот перечень вариантов в структу-
ре «Переборов» можно продолжать.

Подобная процессуальность фольклорного текста включается в си-
стему: повтор – преобразование. Повтор является неотъемлемой сторо-
ной развития всякого фольклорного произведения. «Формы повторности 
в музыке, – пишет В.В.Протопопов, – исключительно богаты, без неё  
не может обойтись, в сущности, ни одно реалистическое музыкальное про-
изведение. Для нас необыкновенно важно, что корни её лежат в народном 
творчестве. Являясь, пожалуй, наиболее древним принципом музыкально-
го развития, повторность за многие века получила не только широчайшее 
распространение, но и глубочайшие преобразования» [5, С.3]. Эти мысли 
подтверждает М.Г.Арановский, отмечая, что «в музыке …. повтор играет 
колоссальную роль. Об этом свидетельствует, например, практика таких 
фольклорных жанров, как заклинания, заклички, плачи, колядки и др.» [6, 
С.84].

Однако утилитарный аспект повторности влечёт за собой следую-
щий важнейший этап – повтор с элементами преобразования. Несмотря  
на осознанную установку аутентичных исполнителей к устойчивости  
и сохранению элементов традиции (как играл «учитель»), воссоздание  
не бывает абсолютно тождественным. Здесь вступает в силу биологиче-
ский закон вариантности всего сущего как основного феномена жизни во-
обще, во всех её проявлениях.

В результате при повторах возникают неосознанные (вначале) установ-
ки на обновление музыкального текста, происходящие из неповторимо-
сти индивида: его физиологических особенностей (рук, пальцев, кисти), 
психического склада, социального жизненного и эстетического опыта.  
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Так, гармонист из Калмыкии Б.Э.Очаев удивлялся: «На танцах играется 
долго, надоедает и непроизвольно меняешь … вдруг получается новая фи-
гура – по-другому играешь» (из архива автора).

Здесь проявляется новый этап жизни фольклорного произведения: его 
преобразование как способ развития и обновления. Пути преобразования 
многочисленны. В искусстве саратовских гармонистов наиболее объектив-
ными являются вариационные процессы. Проследить механизм превраще-
ния «истока» в фольклорный «результат» практически невозможно, так как 
здесь уже объективно сложился фольклорный факт по схеме «вариант – 
вариант». Но искусство саратовских гармонистов в определённой мере 
предоставляет такую возможность, поскольку мы имеем дело с песенным 
первоистоком и его реализацией в инструментальной транскрипции.

В результате возникает следующий уровень вариантности, который 
представляет собой процессуальность на основе вариационности «то-
жественного порядка» (термин В.В.Протопопова), выявляющий индиви-
дуально-импровизационное начало. Здесь вариантная разработка песен-
ной темы (объективация фольклорного текста) протекает от её повтора  
до импровизационно-разработочного типа с неповторно-индивидуальной 
«подачей».

Вариативная разработка темы у саратовских гармонистов, с одной 
стороны, представляет собой строгую фигурационную форму на мелоди-
ческую тему (тип soprano ostinato), семантику которой можно охаракте-
ризовать как утверждение одного эмоционального состояния с разными 
его выразительными гранями. С другой, – в них ярко проявляется вари-
ативно-импровизационное начало, к которому относятся эпизодическое 
гетерофонное расщепление мелодии на двухголосие, заполнение её про-
ходящими звуками, ритмически-репетиционное расщепление одного тона, 
движение по разложенным трезвучиям, септаккордам и т.п.

Всё это в совокупности создаёт вариативный образ высшего поряд-
ка, выходя на иной уровень вариантности, который можно охарактеризо-
вать как коммуникативный тип. Данная композиционная форма выявляет 
сложный тип повторности песенной темы, сочетающийся с её вариацион-
ной разработкой. В ней мелодика песенной темы, её общие ритмические  
и формообразующие компоненты сохраняются, но они вовлекаются в раз-
витую ритмо-подголосочную систему «сопровождения» темы, образую-
щей с ней семантический симбиоз. Этот процесс убедительно прослежи-
вается при сопоставлении песенной темы и её варианта в игре гармониста 
(примеры № 1, 2).
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Пример № 1 «Жигули». Исп. Л.А.Русланова. 
Нотация и текст приводятся по архивной записи частушки 

в исполнении Л. Руслановой (Великие исполнители ХХ века. 
Лидия Русланова. 2 CD. Диск 1. MOROZ RECORDS, 2001)

Пример № 2 «Саратовские переборы». Исп. В. И. Жернов. 
Записано от В. И. Жернова, 1920 г. р. Запись автора статьи, Саратов, 2001.

Иной, развивающийся тип вариационной повторности этой же темы 
(«Жигули») можно наблюдать в искусстве другого старейшего гармониста 
(ныне ушедшего из жизни) – В.В.Седова. Здесь исполнитель значительно 
«вуалирует» тему с помощью ритмического «развёртывания» её звукового 
состава, изменения интонационных элементов, придания им коммуника-
тивного характера (пример № 3).
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Пример № 3 «Саратовские переборы». Исп. В. В. Седов. 
Записано от В.В. Седова, 1928 г. р. Запись А. С. Ярешко, Саратов, 1989.

Таким образом, не нарушая общей образно-стилевой основы, каждый 
исполнитель находит свой комплекс формообразующих элементов, кото-
рые придают неповторимое своеобразие тематическому материалу.

Эти и подобные примеры вариантного изложения тематического ма-
териала позволяют видеть особый коммуникативный тип вариативности, 
основанный на органичном соединении принципа повторности, вариаци-
онности с импровизационно-разработочным методом, что создаёт непо-
вторимо оригинальный художественный результат.
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Аннотация. Современная фольклористика изучает разные проявления народной 
культуры. Одно из них – исполнительская традиция. В данной статье в центре внимания 
находятся вопросы взаимодействия вокальной и инструментальной музыки, процесс их 
формирования на примере фольклора северо-восточных областей центра России в сово-
купности историко-культурологического и искусствоведческого аспектов.

Ключевые слова: исполнительская традиция, фольклор, инструментальная, вокаль-
ная взаимовлияние, владимирский рожок, хор.

Abstract. Modern folklore studies different manifestations of folk culture. One of them is 
the performing tradition. This article focuses on the issues of interaction of vocal and instru-
mental music, the process of their formation on the example of folklore of the north-eastern 
regions of the center of Russia in the totality of historical, cultural and art aspects.

Keywords: performing tradition, folklore, instrumental, vocal, mutual influence, vladimir 
horn, choir.

Каждый подлинно аутентичный коллектив представляет собой уни-
кальное явление с определёнными качествами и свойствами [3].

Современная фольклористика изучает разные проявления народной 
культуры. Одно из них – исполнительская традиция. Само понятие «ис-
полнительская традиция» включает сразу два термина, чтобы раскрыть их 
обратимся к справочной литературе.

В словаре В.И.Даля традиция трактуется как «преданье», устно пе-
реходящее из поколения в поколение [1, С.390], а в словаре Т.Ф.Ефремо-
вой как исторически сложившийся и утвердившийся порядок в чем-либо 
или обычай, передающийся из поколения в поколение путем определен-
ных знаний и образа действий [2]. Аналогичную трактовку мы встречаем  
и в словаре Д.Н.Ушакова, но с уточнением это образ действий и вкусы, 
установившегося в какой-либо области; укоренившийся порядок в поведе-
нии, быту и пр. [9, С.769]. Таким образом, в общем смысле, традиция — 
это «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколе-
ние знания, формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им 
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обычаи, правила, ценности, представления, неоднократно подтвердившие 
свою общественную значимость и личностную пользу» [4].

Термин «исполнительская» рассмотрим через сопутствующие ему ис-
полнение, исполнитель, исполнительство, исполнить. В справочной лите-
ратуре они трактуются как относящиеся к исполнению художественного 
произведения, - музыкального, литературного, сценического, эстрадного. 
Оба термина в совокупности могут пониматься как воспроизведение исто-
рически сложившихся устоев, законов, порядков, действий определенной 
группы людей, принятых ими правил и норм поведения, а как категория 
культуры соотноситься с устным фольклором, народным творчеством, пе-
редаваемым бесписьменно именно благодаря традиции. В создании испол-
нительской фольклорной традиции принимают участие множество людей, 
неизвестных по именам, и фактическим творцом выступает народный кол-
лектив. Но исполнительская традиция может принадлежать конкретному 
индивиду и реализоваться в рамках региональной (локальной) стилистики. 
С этой точки зрения, у каждой сложившейся исполнительской народной 
традиции есть жесткая территориальная привязка. А в рамках региональ-
ной исполнительской традиции формируются черты, присущие только 
данному исполнительскому стилю.

В народной исполнительской традиции есть и ещё один важный 
момент – влияние вокального исполнительства на инструментальное  
и обратный процесс. Русская вокальная и инструментальная традиция 
на протяжении длительного времени развивались подпитывая друг 
друга. Вокальная традиция давала инструментальной музыке разноо-
бразие тем и часто обозначала время, место и условия исполнения. Ин-
струментальная традиция, напротив, диктовала исполнителям многие 
вокальные особенности.

Сказанное обусловливает подробное рассмотрение исполнительской 
традиции северо-восточных областей центра России в совокупности исто-
рико-культурологического и искусствоведческого аспектов. В центре вни-
мания находятся вопросы взаимодействия вокальной и инструментальной 
музыки, процесс их формирования и взаимовлияния.

Обычно региональные традиции рассматривались исследователями  
в рамках отдельных веток развития территории. Климатические особен-
ности, исторические события, миграционные процессы и пр., всё это 
влияло на их развитие, но каждая традиция менялась и за счет тесного 
переплетения разных музыкальных сфер друг с другом - инструменталь-
ной и вокальной. Отметим, что и большинство экспедиций, направленных  
на изучение народной культуры, в большинстве своем сосредоточивало 
внимание только на одной какой-либо сфере, направлении, жанре, в даль-
нейшем описывая это в своих работах.
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Центральная зона России — пересечение локальных и региональных 
стилевых черт. Здесь сильна городская традиция, но также много истори-
ческих, плясовых и хороводных песен. Бытовали и специфические жанры: 
особые протяжные песни и трудовые припевки у рыбаков на Волге.

Но помимо вокальной, традиция северо-восточных областей центра 
России богато представлена инструментальной музыкой - традицией вла-
димирских рожечников, которая по историческим данным сформирова-
лась уже в начале XVIII в. Свидетельством тому - многочисленные хоры  
и оркестры рожечников крепостных крестьян.

Владимирцев в народе называли гудошниками. Владимирские пасту-
хи-рожечники обслуживали обширную территорию Поволжья - Ярослав-
скую, Ивановскую, Костромскую, Московскую и Владимирскую области, 
получив благодаря своей музыкальности широкую известность (отметим, 
что до 1929г. В административном отношении Россия делилась на гу-
бернии; Ивановская область именовалась Иваново-Вознесенской и была 
сформирована только в 1918 г. До этого года её земли были разделены 
между соседними губерниями). Помимо владимирского рожка широкую 
популярность также получила шуйская гармонь В 1876-1880 гг. масте-
ров рожечного искусства стали приглашать в уездный город Ковров. Там 
они играли на каруселях во время рождественской и смоленской ярмарок.  
На Александровской площади послушать мелодии пастушьего рожка со-
бирались толпы народа. Примерно в эти же годы рожечные мастера делают 
выезды в Москву, где играют также на каруселях. Эти выступления были 
по сути дела их крещением на российской эстраде, причем тогда за ними  
и закрепилась имя «владимирских рожечников».

В репертуаре владимирских рожечников преобладают лирические ме-
лодии, что свойственно и вокальному исполнительству. Лирическое начало 
раскрывается в особых эстетических характеристиках — задушевности, 
размеренности и неторопливости звучания, настроении. В свою очередь, 
лирика влияет на все сложившиеся жанры: свадебные, хороводные и даже 
плясовые песни (наличие солистов танцоров, подкрепляющих свое испол-
нение «рассуждениями» - характерным движением рук).

Так как между вокальной и инструментальной исполнительской тра-
дициями постоянно существовал обмен репертуаром, тяготение к лирике 
сказалось и на стилистике инструментальной игры. Важн6ой чертой песен-
ной лирики является спокойствие, мягкость, академичность. В целом ли-
рика умеренно и широкораспевная, песни исполняются преимущественно 
в среднем и высоком регистрах, очень мягко и собранно. При этом испол-
нение обязательно варьируется: голоса-подголоски будто обвивают основ-
ную мелодию напева. Ладовому строению присущи широкообъемные лады 
мажорного и минорного наклонения, дорийский минор, «переливчатая»  
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терция, образующая одноименную переменность в напеве. В мелодиче-
ском движении голосов встречаются широкие ходы на квинту и сексту. 
Преобладает двухголосная фактура; голоса практически не делятся на ве-
дущий и подчиненный, но встречается подголосочный склад «со второй» 
и ленточное многоголосие в 2-х регистрах (свойственно проголосным пес-
ням). Следует отметить, что терцовая втора является ярким проявлением 
песен позднего происхождения [7, С.59]. 

Для песен городского происхождения характерен и аккордово-гармо-
нический склад, тяготение к гармонической вертикали, Гармоническое 
многоголосие, помимо октавного удвоения и унисона, опирается на кон-
сонирующие созвучия - терции, квинты, трезвучия. Устой в песнях чаще 
всего не основной, а квинтовый [7, С.51]. Полифоническая подвижность 
голосов достигается за счет варьирования и импровизации.

Рассматривая взаимоотношения вокальной и инструментальной тради-
ции, а именно процесс преобразования, обмена и конвертации репертуара, 
представим в сравнении вокальную и инструментальную нотации песни 
«Уж ты сад» [6, С.81; 5].

По представленным образцам видно, что оба они находятся в рамках 
одной традиции. В каждом из образцов есть исполнитель (вокалист, ин-
струменталист), на первый план выдвигается жанр лирической песни, ве-
дущий для данной традиции и характерная для неё манера (стилистика) 
исполнения. Все параметры объединяются в связку «исполнитель – репер-
туар - манера», не выходящие за пределы традиции. Наиболее интересен 

Параметры, которые мы 
сравниваем локализуются  
в рамках принадлежности  
к единой традиции по параметрам:
— исполнение 
— характерный репертуар
— владение стилистикой 

исполнения (манера) 
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в контексте исследования «исполнительской традиции» северо-восточных 
областей центра России последний параметр. Манера исполнения (в тра-
диции) предполагает рассмотрение особенностей интонирования, звуко-
извлечения, исполнительских приемов, а также поведенческих привычек, 
умений и навыков.

Интонирование свойственное для данной традиции отличается ка-
мерностью, мягкостью, звучание инструментов, напоминает звучание 
человеческого голоса. «Ансамбли рожечников назывались хор рожечни-
ков. Рожки схожи с тембром человеческого мужского голоса», - сообщает 
в интервью инструменталист-рожечник В. Зайцев, - и далее: «Что играл 
рожечник? В основном народные песни: «Вдоль по питерской», «Сама са-
дик я садила», «Ванька ключник», «Уж ты сад», который вообще счита-
ется гимном Владимирских рожечников. Звук – Деревянный, немножко, 
гнусавый, звонкий (визгунки), мягко-тембровый (полубаски, басы). Похож 
на человеческий голос» [11]. Другой исполнитель-рожечник Б.С. Ефремов 
.добавляет: «Звук - плотный, вязкий, маслянистый» [10].

Звукоизвлечение при пении, как и при игре на владимирском рожке 
сходно, задействованы те же физиологические принципы: напряжение 
мышц при опоре звука на дыхание, выведение звука (приёмы скольжения, 
спады, вибрация), настраивание, пристройка голосов друг к другу. Ро-
жок - инструмент в звучании нестабильный, подстраивался посредством 
слуха исполнителя. Погода влияла на строй инструмента. Это аналогично 
пристройке «вторы» к основному голосу при пении. И еще один важный 
момент: рожечники XIX в. как и певцы в традиции – исполняли по слуху, 
припеваясь и приигрываясь друг к другу.

Следует сказать и о тембровом звучании. Тембр владимирского рожка 
самобытен, он синтезирует тембры трубы и человеческого голоса. Неслу-
чайно, некоторые свои наигрыши рожечники называли напевами. Артели 
рожечников, которые приобрели большую популярность во второй поло-
вине XIX в., стали именовать «хорами». Рожечное искусство складывалось 
под непосредственным влиянием народной песни, а звучание рожечного 
ансамбля напоминало многоголосие песенного хора [9]. 

Особо следует отметить исполнительские умения (мастерство) и по-
веденческие приемы. Мастер был почетным гостем на всех праздниках, 
собирал вокруг себя учеников, которые видя и слыша его, овладевали ис-
полнительской традицией, мастерством. И хотя возможности инструмента 
не всегда совпадали с вокальными, строй рожков, набор интонационных 
оборотов, специфика извлечения отдельных звуков на нем тесно связаны  
с местной традицией пения, которая сложилась здесь с древних времён [12].

Рассмотрение исполнительской традиции северо-восточных областей цен-
тра России позволило выделить духовую и вокальную музыку обозначенной 



Зачесов А. А.

территории не как отдельный пласт инструментального или вокального ис-
полнительства, а как симбиоз (синтезированный образ) исполнительской 
традиции, обозначив особенности его вокального и инструментального 
фольклорного интонирования. Показатели, характеризующие традицион-
ный коллектив, систематизируются по следующим позициям: единая тра-
диция, единый репертуар локальный стилистики, единая манера как ком-
плекс приемов фольклорного репертуара.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы с музыкальным фоль-
клором в творчестве современных композиторов. В качестве примера выбрана сюита 
«Еврейские праздники» для баяна соло московского композитора М.Б. Броннера.
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Abstract. The article discusses the features of working with musical folklore in the work 
of modern composers. As an example, the suite «Jewish Holidays» for button accordion by the 
Moscow composer M. Bronner.

Key words: folklore, processing, mystification, method.

Михаил Борисович Броннер – один из самых успешных и востребо-
ванных современных композиторов на сегодняшний день. Премьеры его 
сочинений проходят не только в крупнейших городах России, но и за ру-
бежом (в Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ис-
пании, Италии, Китае, Монако, Индии, Шотландии и др.). Он обладатель 
многочисленных титулов и наград: лауреат премии Союза композиторов 
России имени Д.Д. Шостаковича, лауреат Международной премии «Звезда 
театрала» 2017, обладатель «Серебряного диска Российской академии му-
зыки имени Гнесиных «За заслуги в баянном искусстве», член Правления 
Московской композиторской организации.

Притягательность его музыки кроется в разных причинах – в ее доступ-
ности и «высокой» простоте, жанровом и стилистическом многообразии,  
в выборе актуальных тем и сюжетов сочинений, органичном синтезе кон-
структивной логики и непосредственности художественного высказыва-
ния. Если ранний и центральный периоды творчества композитора связаны  
с формированием и постепенной кристаллизацией оригинального авторского 
почерка, то поздний стиль – скорее стремление осмыслить пройденный путь, 
осознать себя как часть культурно-исторического процесса. Неудивительно, 
что в фокусе внимания М.Б. Броннера оказывается музыкальный фольклор.

Его интерес к национальным композиторским школам проявился еще  
в студенческие годы. Во время учебы в Московской консерватории (по классу 
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композиции Т.Н. Хренникова, инструментовки – Ю.А. Фортунатова) Брон-
нер неоднократно бывал в Доме творчества «Иваново», где в зимние меся-
цы проводились семинары для молодых композиторов. Участники, пред-
ставляющие все союзные республики, обменивались опытом, показывали 
друг другу свои сочинения, обсуждали вопросы, связанные с современным 
искусством.

Среди ближайшего окружения Броннера были: азербайджанец, тур-
кмен, таджик, латвиец, молдаванин и уйгурка. Отдельные национальные 
ладо-гармонические и ритмо-фактурные элементы были претворены в его 
сочинениях – «где-то в шутку, где-то всерьез» (здесь и далее из интервью 
с автором данной статьи).

Не прошло бесследно для Броннера также общение с молдавским ком-
позитором и дирижером Георгием Мустей. По воспоминаниям Броннера, 
родившийся в селе Мындрешть Теленештского района, Мустя «играл чуть 
ли не на всех духовых инструментах и прекрасно знал народную музыку». 
Отзвуки молдавского фольклора ощутимы в концерте Броннера для сме-
шанного хора а cappella на стихи английских и шотландских поэтов «Ве-
ресковый мед» (1980): «Музыковеды и исследователи современной музыки 
при всем желании не смогут доказать и обосновать национальную при-
надлежность этого сочинения – прямые цитаты в нем не используются. 
Но я-то точно знаю, что в некоторых частях “изображал” своего друга».

Еще один пример национального влияния – концерт для детского хора 
и инструментального ансамбля на слова английских и шотландских народ-
ных песенок «Ключ от королевства, или Чудеса в решете» (1982), в ко-
тором отдельные части вызывают ассоциации с прибалтийской музыкой. 
Причиной тому стало знакомство с эстонским коллегой Вельо Тормисом.

В цикле «Печальные узоры» – собрании песен пакистанского поэта 
Фаиз Ахмад Фаиза (переводы А. Суркова, Г. Плисецкого, Б. Слуцкого,  
В. Державина) для баса и инструментального ансамбля (1984) – слышны 
отголоски мугамов и макомов (азербайджанская и узбекская традиции). 
Своеобразный ориентальный колорит произведения обусловлен имита-
цией восточного музицирования. «Я чувствовал, что это настоящее.  
За любым народным мотивом стоит такая историческая правда, что 
действует она на слушателя фантастически».

Подчеркнем, что о цитатности в данном контексте речь пока не идет. 
Значительный пласт творческого наследия Броннера, заслуживающий 

специального исследования, – сочинения, в которых воплотилась «еврей-
ская тема». Метод, который часто применяет в своих композициях автор, 
определяется им как «некая мистификация, основанная на вслушивании  
в себя». В «Колыбельных песнях» для голоса и струнного квартета, «Еврей-
ских песнях» для аккордеона и струнного квартета, таких сочинениях как 
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«Еврей. Жизнь и смерть» для виолончели и фортепиано или «Музыка Ме-
стечка» для инструментального ансамбля – Броннер создает убедительные 
аллюзии на национальный стиль, никогда не прибегая к заимствованию 
чужого материала. «В авторской музыке, как мне кажется, невозможно 
отобразить некоторые особенности еврейского фольклора, в частности, 
бесконечные переменные размеры. Можно лишь “инкрустировать” в пар-
титуру отдельные ладовые, ритмические, гармонические обороты. Уже 
этого будет достаточно, чтобы произведение воспринималось как чисто 
еврейская музыка, хотя таковою она формально и не является».

Прямое претворение фольклора в музыке Броннера – явление почти ис-
ключительное, относящееся преимущественно к позднему периоду твор-
чества. «Никогда в молодые годы меня не привлекал метод цитирования, 
хотя по характеру своей деятельности я хорошо знаю народную музыку, 
причем самую разную».

Перечислим эти композиции ввиду их немногочисленности:
 — «Зашло солнце», «На улице дождик», «Хуторок» (из цикла «День  
за днем» – 18 пьес для домры и фортепиано);

 — «Матушка, матушка…», «Нiч яка мiсячна» (диптих «Прощенное 
воскресенье»);

 — «Далекое-Близкое» (по мотивам русских романсов) для балалайки, 
фортепиано и оркестра русских народных инструментов (1. «Утро 
туманное», 2. «Только раз бывает…», 3. «Нет, не любил он…»,  
4. «Белеет парус одинокий…», 5. Финал);

 — «Праздник» для домры и фортепиано;
 — «Еврейские праздники» для баяна соло.

Остановимся более подробно на сюите в четырех частях «Еврейские 
праздники», созданной в 2020 году. 

Первая пьеса цикла называется «Я расскажу вам сказочку…» (Пе-
сах). Как известно, Песах – это весенний праздник, который отмечается 
«в память Исхода евреев из Египта» [1, С.77]. Народная тема появляется  
не сразу; ей предшествует относительно развернутое вступление, состоящее  
из трех чередующихся звеньев (одноголосной импровизации ff, «хорала» 
в высоком регистре и резких, акцентированных аккордов). Еврейская ме-
лодия (Meno mossо, e-moll) – сказочка – звучит тоскливо и одиноко. Ее 
сменяет авторский припев (пьеса написана в куплетно-припевной форме)  
с характерным размером 3/8 + 2/8 в такте. В каждом следующем купле-
те появляется новая фактурная деталь: тревожная, взволнованная рит-
мическая фигура из двух шестнадцатых и восьмой, дублирующий голос  
(в сексту или терцию), либо звукоизобразительный прием (удар обеими 
ладонями по клавишам). Интонационный рисунок темы при этом остается 
практически неизменным.
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Приведем фрагмент народной еврейской темы (с т.19):

Второй номер «Мы вам песенку споём...» (Песах) написан в более 
традиционной форме (двухчастной с небольшим завершающим разде-
лом). Тональность модулирующая – из d-moll в g-moll, музыкальная ткань  
к концу произведения хроматизируется, а мелодическая линия «обрастает» 
подголосками.



Музыкальный фольклор народов России. 2022

42

Третья пьеса «Ханука – веселый праздник» («Праздник Ханука, пер-
воначально посвященный дню зимнего солнцестояния, впоследствии 
стал торжеством в память вторичного освящения иерусалимского храма, 
оскверненного язычниками» [2, С. 81]). Так же, как и в первом номере, ос-
новной раздел «Хануки» предваряется небольшим вступлением. Народная 
тема выдержана в строгой аккордовой (хоральной) фактуре (с т.5). Во вто-
ром куплете расширяется диапазон, а тема перемещается в средние голо-
са. Композитор отмечает, что это один из самых простых и традиционных 
по манере письма танцев, так как «авторские дописки здесь практически 
отсутствуют».
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Завершает цикл номер «И ты будешь веселить…» (Симхас-тойре). Ми-
хайлова Л.Б. указывает: «Последний день праздника Суккот приходится 
на день осеннего равноденствия и со времен средневековья отмечается 
как особый праздник, носящий название Симхат Тора [то же, что и Сим-
хас-тойре – Е.П.] (радость Торы), когда годичный цикл чтения Торы в си-
нагогах завершается и тут же начинается вновь» [2, С.80]. Заключительная 
пьеса наиболее сложная по форме и способу работы с исходным матери-
алом. Танцевальная миниатюра насыщается качеством поэмности; форма 
в целом драматизируется, о чем свидетельствует, в частности, тональный 
план – модуляция из G-dur в g-moll. Все контрастные эпизоды финала 
(Meno mosso, Allegro, Presto) являются производными от главной темы.

Еще одной примечательной деталью 
пьесы является наличие в т. 23 (и далее  
по тексту) авторской «подписи» – так назы-
ваемого «мотива кукушки». 

При всем различии образов и выразительных средств номеров сюи-
ты, их объединяет единый принцип работы с фольклорным материалом. 
Сам композитор убежден, что «его метод достаточно структурирован  
и в то же время существенно отличается от общепринятого». Суть 
метода сводится к тому, что фольклорная тема используется в своем не-
прикосновенном виде. Она вписывается в общую структуру произведения  
и может свободно сопоставляться с авторской музыкой. «Как правило, 
любая народная мелодия – гениальная и безумно короткая, даже огорчи-
тельно короткая, что композитора Броннера совершенно не устраивает.  
В итоге он берет наглость и дописывает припев».

Добавим: дописывает не только припев, но и вступление. Здесь так-
же выявляется новаторская позиция Броннера: «Нигде во вступлении вы  
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не услышите “мотивчик”. Данный прием я нащупал в театральной музы-
ке и убедился, что вступление, контрастирующее с главной темой, гораз-
до лучше работает на форму и драматургию сочинения».

Способ изложения мелодии в последующих куплетах приближается  
к принципу вариационности, и тем не менее, к нему не сводится. «Обычно 
все, что имеет отношение к народному источнику, провоцирует вариа-
ционную форму развития. Как мне кажется, с фольклором она не имеет 
ничего общего». Действительно, применение подголосочной полифонии, 
наращивание фактуры по вертикали, общая динамизация в большинстве 
случаях не влияют на интонационный профиль и структуру темы.

Обращение композитора к фольклору в последние годы становится 
своего рода потребностью. «Я пытаюсь создавать открытую крупную 
форму, где народная песня может быть финальным разделом части». 
Так, две темы из «Еврейских праздников» вошли в концерт для двух скри-
пок и камерного оркестра «Шагал» (существует также версия для домры, 
балалайки и камерного оркестра).
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Аннотация. Статья посвящена фольклорному наследию П.И.Якушкина, известно-
го собирателя фольклора середины XIX века, певца-самородка. Его роль в сохранении 
подлинных текстов орловского музыкально-песенного фольклора неоценима. В статье 
дается сравнительная характеристика песенной поэзии Якушкина с современными этно-
графическими записями последних десятилетий.

Ключевые слова: фольклор, собирание, поэтические тексты, песенные жанры, на-
родные песни. 

Abstract. The article is devoted to the folklore heritage of P.I. Yakushkin, a famous collec-
tor of folklore of the middle of the XIX century, a singer-nugget. His role in preserving the orig-
inal texts of the Oryol musical and song folklore. The article offers a comparative characteristic 
of Yakushkin’s song texts with modern ethnographic records of recent decades.

Keywords: folklore, collecting, poetic texts, song genres, folk songs.

В 2022 году культурная общественность Орловщины отмечает 200-ле-
тие со дня рождения известного собирателя фольклора, земляка Павла 
Ивановича Якушкина (1822-1872), уроженца села Сабурово Малоархан-
гельского уезда Орловской губернии. Судьба Якушкина восхищает и яв-
ляется примером цельности характера, верности призванию, бескомпро-
миссному служению идеи, деятельной любви к народу.

На формирование его как будущего собирателя фольклора огромное вли-
яние оказала среда и происхождение. По линии отца Павел Якушкин проис-
ходил из старинного дворянского рода, его матерью была простая крепостная 
крестьянка. Получив домашнее образование, он поступил в орловскую гим-
назию, где, вероятно, и сформировалось «направление к простонародности», 
которое впоследствии переросло в желание близко познакомиться с народ-
ным творчеством. Будучи студентом математического факультета Московско-
го Университета, Павел Якушкин расстался с наукой, по совету своего това-
рища П.К. Киреевского, и отправился в странствия по поволжским городам.

Значительная часть фольклорных текстов исторических, обрядовых и ли-
рических песен Павлом Ивановичем Якушкиным была записана в родной  
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Орловской губернии. Так появилось его первое самостоятельное этнографиче-
ское произведение «Народные сказания о кладах, разбойниках, колдунах и их 
действиях». В 1861 году «Путевые письма из Орловской губернии», многие 
из которых написаны были на малоархангельском и сабуровском материале.

Современники называли Якушкина «первым народником» и «родона-
чальником народничества», который пошел в народ, изучал его быт, его воз-
зрения, стремления, идеалы. В результате своих многочисленных хождений 
по Руси П.И. Якушкиным было записало более тысячи произведений уст-
ного народного творчества, которые составили потом самую ценную часть 
собрания народных песен П. Киреевского. Собиратель легенд и сказаний, 
Якушкин остался в истории и народной памяти легендарной личностью,  
а образ его нашел отражение в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо» (здесь он – Павлуша Веретенников) и в романе М. Горького «Дело 
Артамоновых» (а тут он – Япушкин). По словам всех знакомых и товарищей 
Якушкина, «бессеребник в нем виделся настоящий, у него никто не видел 
денежного кошелька, как не видел никто какой-нибудь другой движимой 
собственности. Он слишком был отрешен от обыденных привычек оседлых 
людей... Оттого он и казался таким чудаком...» [2, С.5].

В собирании фольклора П.И. Якушкин впервые использовал так назы-
ваемый метод фронтальной записи, что позволило наглядно представить 
весь репертуар того или иного села, области. Его открытием также стало 
ведение дневника, в котором подробно давалась характеристика обстанов-
ки и бытования народных песен. Принципы собирания народных песен, 
выработанные П.И. Якушкиным во второй половине 40-х годов XIX века, 
не утратили своего научного значения и в наши дни, среди которых: ло-
кальный характер музыкально-песенной традиции, запись непосредствен-
но с голоса, использование фонетической записи текстов, сохранение диа-
лектных особенностей народной речи.

П.И. Якушкина считают собирателем не только текстов народных пе-
сен, но и напевов. Современникам он был интересен и как певец-испол-
нитель песен, записанных им в путешествиях по России. Будучи одарен-
ным человеком (обладая прекрасной музыкальной памятью, музыкальным 
слухом и голосом) П.И. Якушкин запомнил множество местных напевов, 
знал, как поют ту или иную песню во многих губерниях. Так, М.А. Ба-
лакирев записал от П.И. Якушкина три самостоятельных напева песни 
«Про татарский полон» в различных вариантах исполнения. В Харькове 
местным музыкантом Несвадьбой (инициалы неизвестны) были записа-
ны десять напевов с голоса П.И. Якушкина. С.В Максимов отмечал боль-
шое достоинство исполнения Якушкина – это достоверность в передаче  
местных особенностей говора и манеры пения, указывая на то, что речь 
шла о родных П.И. Якушкину орловских песнях. Из записанных с голоса 
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П.И. Якушкина напевов было опубликовано всего семь. Ряд его напевов 
продолжили свою жизнь в произведениях крупнейших русских композито-
ров: «Что не ястреб совыкался с перепелушкою» (опера «Борис Годунов» 
М.П. Мусоргский), два напева песни «Про татарский полон» (опера «Ска-
зание о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова) [2, С.246].

В своих этнографических описаниях П.И. Якушкин касается и на-
родных музыкальных инструментов – пастушьей трубы, «утки» (детская 
глиняная свистулька), где стремится обратить внимание на местной специ-
фике того или иного факта бытования и распространенности музыкальных 
инструментов и манеры исполнения.

География путешествий П.И. Якушкина представлена весьма широко, 
вот только некоторые российские губернии: Новгородская, Псковская, Чер-
ниговская, Курской, Московская, Рязанская, Тверская, Калужская, Тульская, 
Астраханская, Орловская в их малых городах, селах и деревнях. Для нашего 
современника песенная народная поэзия, записанная П.И.Якушкиным, это 
и богатое художественное наследие, и живой материал для аналитической 
работы. Предлагаем для сравнения тексты песен, записанные П.И. Якуш-
киным в Орловской губернии, опубликованные в Собрании народных пе-
сен П.В. Киреевского в середине XIX века и современные записи фоль-
клора, сделанные за последние двадцать лет в Орловской области. Этот 
экспедиционный материал помещен в работах – «Народные песни Орлов-
ского края» Р.А. Масленниковой и «Традиционная песенная культура Ор-
ловского края: история и современность» С.Н. Чабан.

Пример 1. Два варианта песни «Луга мои, вы зеленые» из собрания 
П.В. Киреевского под № 484 (вариант 1) [2, С.353] и Традиционная песен-
ная культура Орловского края С.Н. Чабан под № 8 (вариант 2) [3, С.82].  
В первом случае это свадебная (сговорная) песня, точный паспорт автором 
не указан, записана П. Якушкиным в Орловской губернии. Второй вари-
ант – покосная песня, записана в д. Моховица Орловского района в 1993г.

Вариант 1

1. Луга мои, вы зеленые,(2)
2. Полны воды налилися;(2)
3. Куда вода сотекать будит? (2)
4. Стекать воде во колодезь,(2)
5. С колодезь в быструю речку.(2)
6. Города мои строильные,(2)
7. Полны господ понаехали;(2)
8. Они думушку думали: (2)
9. Кому у нас воевать будить?(2)
10. А и хто у нас воителем будить?(2)
11. Воителем сходатой сват.(2)
12. Подвойщицей свашенька.(2)

Вариант 2

1. Вы луга мои, лужочки,(2) 
Луга мои, зеляные

2. Луга мои зиленые (2)  
Биряжочки крутые.

3. Биряжочки крутые,(2) 
Полны воды поналилисё.

4. Полны воды поналилися,(2) 
Куда вода сотикать будет?

5. Сотикать воды будут, (2) 
Да во синия моря.

6. Да во синия моря,(2) 
Да во бистраю речку.
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В первом варианте жанр определен по последним словам текста, где 
явно представлены персонажи свадебного обряда. По наличию текста  
во втором варианте и по напеву можно предположить, что это песня из ка-
лендарного цикла – весенняя (луговая). Возможно, что во втором варианте 
текст был сообщен информантами не полностью, а в сокращенном виде.

Пример 2. Два варианта текста свадебной песни «Летела-то галка»  
из книги Р.А. Масленниковой «Народные песни Орловского края» [1, 
С.28], №35 записана в пос. Марс Мценского района 1981г., (вариант 1)  
и из известного собрания П.В. Киреевского № 349 записана в с. Сабурово 
Малоархангельского уезда (вариант 2) [2, С.263].

Вариант 1

1. Летела там галка, летела там черная. 
Через двор.

2. Ударила галка, Ударила черная 
Крылом о терем. 

3. Не пора ль тебе, Мариночка, 
Не пора ль тебе, Ивановна, 
С терема долой.

4. Что же тебе, галка, 
Что же тебе, черная, 
Дела до меня.

5. Есть у меня батюшка, 
Есть у меня родимый 
Без тебя.

Вариант 2

1. Летела-то галка, летела-то черна 
Через сад.  
Эй, али-али, ляй-али через сад.

2. Роняла она перья, раняла она черные  
В зелен сад. 
Эй, али-али, Ляй-али через сад.

3. Вдарила правым крылом  
Об терем. 
Эй, али-али, Ляй-али об терем.

4. – Не пора ль тебе, Настасьюшка, 
С терема долой? 
Эй, али-али, Ляй-али, с терема долой.

5. – Не пора ль тебе, Тимофеевна, 
С высока долой? 
Эй, али-али, Ляй-али, с высока долой.

По предложенному варианту видно, что автором не зафиксированы 
припевные слова данной песни. Однако прямое сходство сюжетов и при-
надлежность обоих примеров к свадебным песням позволяет сопоставлять 
данные варианты. Второй вариант является наиболее развернутым и пол-
ным. Следует отметить, что текст данной песни П.И.Якушкин передает, 
сохраняя диалектные особенности.

Пример 3. Поскольку ведущими жанрами орловского песенного фоль-
клора являются песни лирического характера, представляем два схожих 
варианта лирической песни, из выше упомянутого собрания П.В.Кире-
евского под № 496 (вариант 1) [2, С.] и из книги С.Н. Чабан [3, С.128]  
под №38, записанной в д. Алешня Болховского района в 1994 г. 
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Вариант 1

1. Несчастному деревцу  
Бог листу не дал,

2. А мне, красной девушке,  
Бог доли не дал: 

3. Отдал меня батюшка  
далеко замуж 

4. Я скинуся, горькая, 
кукушечкою,  
Полечу я, горькая,  
к батюшке во садок, 
Как большой-то брат сказал:  
«Ружьё заряжу»

Вариант 2

1. Убогому деревцу Бог росту не дал. 
Бог росту не дал. Э-ох,

2. А мне, красной девушке,  
Бог счастья не дал,  
Бог счастья не дал, А – ох,

3. Отдал меня батюшка,  
замуж далеко.  
Замуж далеко. А-ох,

4. Приказал мне батюшка,  
семь лет не бывать. 
Лишь слезы лила. Э-ох,

5. Эх, скинусь я кукушечкой,  
полечу я у сад.

6. Любовались мной. Э-ох, 
Первый брат говорит:  
«Давайте убьем».

Текст второго варианта дан в сокращении, это видно по нумерации 
строф, так как первый вариант более сжат и представляет собой одно-
строчник. Во втором варианте текст наиболее содержателен, имеет развер-
нутую строфу, содержит характерные текстовые повторы, вставные слова.

Пример 4. Интерес для сравнения представляют и варианты текста 
песни «Уж ты, роща» из собрания П.В. Киреевского [2, С.363] под № 501 
(вариант 1) и из книги С.Н. Чабан [3, С.80] под № 7, записанной в д. Чер-
товое Хотынецкого района в 1994г. (вариант 2).

Вариант 1

Уж ты, роща моя, 
Роща темная и зеленая!
Ты с чего, роща, засохла

Не дождамши поры-время
Поры-время, теплава лета?
Разбессчастная кукушка, 
нигде гнездушка ни совьить,
Нигде не совьить, ни сагреить,  
Распрабедная салдатушка. 
Нигде местушка не найдить
Нигде местушка не найдить, ни сживетца

Вариант 2

1. Уж ты, роща, моя роща,  
Зеленая, дубовая. Зеленая, дубовая, ох, 

2. Что ж ты, рощица, рано засохла? 
Что ж ты, рощица, рано засохла?

3. Ох, зеленая, призавлёкла?  
Зеленая, призавлёкла? 
Ох, не дождавши поры-время? 

4. Не дождавши поры-время?  
Ох, поры-время, теплого лета. 
Разбесчастная моя кукушка,  
День и ночь она кукует.

5. День и ночь она кукует,  
Нигде гнездышка себе не совьёт. 
Нигде гнездышка себе не совьёт. 
Хоть совьет, она не сживется.

Представленные два варианта являются примером семейно-бытовой ли-
рики. Текст первого, записанного П.И. Якушкиным, законченный по сюжету, 
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точно передает особенности местного диалекта. Здесь наиболее содержа-
тельно представлена средняя и заключительная часть, в которой показан 
характер жены-солдатки и ее бесправное положение в доме свекрови.  
Во втором примере наиболее развернуто выглядит начальный план, кото-
рый рисует картины природы. Вследствие проведенного сравнительного 
анализа текстов орловских разножанровых песен можно сделать вывод 
о том, что фольклорные тексты близки по содержанию, раскрытию сю-
жетной линии, имеют близкую жанровую принадлежность и диалектные 
формы.

Фольклорное наследие П.И. Якушкина и сегодня является актуальным 
и востребованным в теории и практике изучения орловской музыкаль-
но-песенной традиции. Это составленные П.И. Якушкиным правила копи-
рования полевых записей, возможность использовать в исполнительской 
практике варианты песенных текстов, а также особенности диалектного 
произношения и местного говора.
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Аннотация. Лирические песни занимают прочное место в русской песенной куль-
туре. Особую группу в лирике составляют городские романсы. И хотя в основном это 
авторское творчество, народная трактовка создает множество вариантных интерпретаций 
одной мелодии и сюжета. Таков и городской романс «Сидел Ваня на диване», распростра-
ненный по всей территории России в крестьянской среде.

Ключевые слова: локальный стиль, стилевые особенности, романс, лирические 
песни.

Abstract. Lyrical songs occupy a strong place in Russian song culture. A special group in 
the lyrics are urban romances. And although this is mostly the author’s work, the folk interpre-
tation creates many variant interpretations of one melody and plot. Such is the urban romance 
“Vanya was sitting on the sofa”, spread throughout Russia in the peasant environment.

Keywords: local style, style features, romance, lyrical songs.

Широкий пласт русской народно-песенной культуры занимает лирика. 
И хотя элементы лирики зарождались ещё в обрядовой практике и шли-
фовались в эпосе, только на рубеже XVII - XVIII веков лирика выделяется 
в отдельный жанр. Потребность выражать свои чувства, душевные пере-
живания через песню формирует особую исполнительскую тенденцию:  
на первый план выдвигается не текст, а музыкальная составляющая. Ли-
рические песни привлекают исполнителя широтой певческого диапазона, 
выразительностью и сложностью мелодического рисунка, большей рас-
певностью [5, С.213].

Особую группу лирики составляют городские романсы. В разных обла-
стях России в крестьянской среде фольклористами зафиксирован романс 
«Сидел Ваня на диване», варианты этого романса зафиксированы в Брян-
ской, Тульской и Оренбургской областях [1]. Интересно понаблюдать, как 
авторское творчество проявляется через стилевые особенности локальной 
традиции.

Итак, в сюжете данного романса лежит бытовая зарисовка: наш герой - 
Ваня, сидит на диване и пьёт чай; затем происходит его объяснение с возлю-
бленной, в итоге — разрыв отношений с ней и уход Вани на Кавказ (скорее 
всего, на войну – от праздной жизни). Наивность сюжета позволяет предпо-
ложить, что это крестьянский взгляд на беззаботную барскую жизнь.
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Известна история распространения романса. Его увековечил в своём 
сочинении П.И.Чайковский – во второй части струнного квартета №1. 
Следует отметить, что мелодия не принадлежит композитору. Он услышал 
напев от крестьянина – уроженца Калужской губернии летом 1869 года.  
В том же году Чайковский давал музыкальный вечер для своего дру-
га - Льва Николаевича Толстого. Тема «Вани» в исполненном в квартете 
очень тронула писателя, о чём П.И.Чайковский писал в своём дневнике:  
«Ни разу в жизни я не был так польщен … как когда Л.Н.Толстой, слушая 
Andante моего первого квартета и сидя рядом со мною, залился слезами» [2,  
С. 210-211]. 

Сохранились записи экспедиций в деревню Ясная Поляна Тульской об-
ласти филологического факультета ТГПУ им. Л.Н.Толстого. По ним ясно, 
что запись производилась от нескольких потомков крепостных крестьян 
графа Льва Толстого. Одна из информантов упомянула, что, по словам ее 
матери, граф любил, когда крестьяне пели романс «Сидел Ваня на диване» 
и часто просил его спеть.

По стилевым особенностям этот романс не выделяется из общих черт 
жанра городского романса. Ему присущи гомофонно-гармоническая музы-
кальная основа, поэтический текст, построенный на силлабо-тоническом 
стихе, куплетно-строфическое построение.

Условимся далее называть романс по месту записи – тульский, брян-
ский, оренбургский, и представим их наглядно в сравнении. Во всех трёх 
случаях развитая мелодика, основа – двухголосная. При этом в брянском  
и тульском вариантах ярко выражен склад со второй в терцию, а в орен-
бургском голоса относительно друг друга более самостоятельны и развиты.

1. Брянский вариант:

2. Тульский вариант:
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3. Оренбургский вариант:

Первый вариант записан в Брянской области, селе Курковичи. Хотя 
традиция данного региона известна объемным, плотным грудным звуча-
нием, характерном для календарных и лирических песен, «Сидел Ваня  
на диване» создает резкий контраст такому исполнению: певицы поют тон-
кими голосами, в головном регистре, звук куполообразный, прикрытый, 
каждый голос обильно использует прием вибрато. Думается, что таким 
образом певицы подражают тембрам струнных инструментов. Аргументи-
ровать данную точку зрения можно тем, что обработка Чайковского звучит 
именно в исполнении струнного квартета.
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Характер исполнения 2-го романса, записанного в деревне Ясная По-
ляна Тульской области, тоже камерный, мягкий, «аккуратный», в звучании 
не замечены и особые исполнительские приемы, характерные для тульской 
певческой традиции. Возможно, это обусловлено стремлением крестьян 
подражать академической манере пения, бытующей в это время на «боль-
шой сцене».

Контрастен по манере оренбургский вариант, записанный в селе Ти-
товка Шарлыкского района. Исполнители используют хорошую грудную 
опору, плотный звук, а также элементы, присущие протяжным проголос-
ным песням – скольжения, качание звука, подхваты, спады, словообрывы, 
вставные слова, повторы, за счет которых происходит расширение строфы. 
Таким образом, городской романс приобретает характер протяжной лири-
ческой песни.

По форме построения мы также видим отличия во всех трёх случаях: 
в брянском варианте строфа расширяется за счет повторности, в тульском 
варианте появляется сцепляющий запев, в оренбургском варианте строфы 
приобретают черты протяжной лирики. Кроме того, в тульском романсе 
мы видим самое большое количество строф, благодаря которым наиболее 
полно раскрывается сюжет. В Оренбургском варианте наблюдается транс-
формация формы. Если в первых двух романсах мелодия полураспевна, 
то в версии села Титовка музыкальная фраза значительно расширяется  
за счёт словообрывов, вставных слов и обилия распевов.

1. Брянский вариант

1. Сидел Ваня на диване, 
Чай последний дапивал. 
Сидел Ваня на диване, 
Чай последний дапивал. 

2. Недапиуши стакан чая, 
Сам за девицей пашёл. 
Недапиуши стакан чаю, 
Сам за девицай пашёл. 

3. Ты девица-красавица, 
Объясни свою любоу. 
Ты девица-красавица, 
Объясни свою любоу.

4. Я любил тибя тры (х)года 
За прылестну красату. 
Я любил тибя тры (х)года 
За прылестну красату. 

5. А типерь любить не стану, 
На Кауказ я жить пайду. 
А типерь любить не стану, 
На Кауказ я жить пайду.

2. Тульский вариант:

1. Сидел(ы) Ваня, Ваня на диване, 
И чай паслед(ы)ний дапивал. 

4.  Пайду… 
Надаели здешнии трактиры, 
Мно(х)га денег прокутил.
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2. Дапивал… 
Нидапивши чаю палстакана 
Сам за дев(ы)каю послал. 

3. Паслал(ы)… 
Ты девица, мая красавица,  
Незакон(ы)ная жина. 

4. Жина… 
Я любил тибя три (х)года, 
Чуда скромная моё. 

5. Маё… 
А типерьча любить пиристану, 
На Кавказ(ы) пишком пайду.

5. Пракутил… 
Прагулял я да тысяч сорок, 
Да остается рублей сто. 

6. Рублей сто… 
На паследнии деньжонки 
Да найму тройку лошадей. 

7. Лошадей… 
Тройка скачет, ямщик плачет, 
А Ванька песенки да поет.

3. Оренбургский вариант:

1. Сидел(ы) Ваня, Ваня на диване, 
Чай паследний Ваня да(я)пивал. 

2. Чай паследниэй Ваня дапивал(ы), да не… 
Недапим(ы)ши эх(ы) Ваня со стаканом  
сам(ы) за девушкай Ваня да паслал.

Так как городской романс «Сидел Ваня на диване» относится к позд-
нему фольклору, то и в тексте литературное произношение превалирует  
над диалектным. Однако, несмотря на это, во всех трех романсах мы мо-
жем выделить региональные особенности в произношении.

В тульском варианте прослеживается «аканье»: паследний, дапивал, 
пайду,; «иканье»: жина, пиристану, пишком; женский род вместо средне-
го: чудо скромное моё – чуда скромная моё; диалектное произношение – 
теперьча вместо теперича; фрикативный [г] – мно(х)га.

В брянском варианте мы слышим твёрдое [ч], т. н. «чеканье» - «чай»; на-
личие [у] вместо [в]: любовь – любоу, Кавказ – Кауказ; фрикативный [г] – три 
(х)года; замена [и] на [ы]: три – тры, прилестна – прылестна; встречается 
намеренное оканье, отсутсвующее в данном регионе – последний, объясни.

В оренбургском варианте прослеживается «аканье»: девушкай; перео-
гласовки: дапивал – да(я)пивал; дифтонги: последний – паследниэй.

Следует отметить, что рассматриваемые в работе варианты романса 
«Сидел Ваня на диване» имеют общие стилевые черты, однако мы видим 
различия по форме, строению строфы, многоголосному складу и распевно-
сти. Сам жанр городского романса интересен, именно он один из немногих 
в настоящее время воспринимается слушателями и почитателями русской 
культуры как народная песня. Кроме того, городской романс интересен как 
хороший вариант сценического воплощения фольклора.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль жанра лирической песни в тради-
ционной певческой культуре Брейтовского района Ярославской области. Раскрываются 
характерные черты и музыкальная структура лирической песни, ее связь с песней-ро-
мансом и сопоставление с другими жанрами фольклора отдельно взятой локальной тра-
диции. В изложении материала представлены литературные примеры песен и романсов, 
записанных в селе Прозорово Брейтовского района, а также рассказывается об истории 
Моложской местности.

Ключевые слова: лирическая песня, локальная традиция, народно-певческий жанр, 
исполнительство, народно-песенное творчество, фольклор.

Abstract. This article examines the role of the lyrical song genre in the traditional singing 
culture of the Breitovsky district of the Yaroslavl region. The characteristic features and musical 
structure of the lyrical song, its connection with the song-romance and comparison with other 
genres of folklore of a particular local tradition are revealed. The presentation of the material 
presents literary examples of songs and romances recorded in the village of Prozorovo in the 
Breitovsky district, and also tells about the history of the Molozhsky area as a whole.

Keywords: lyrical song, local tradition, folk singing genre, performance, folk songwriting, 
folklore.

У любого народа есть свои индивидуальные особенности, это касается 
и фольклора. В народных сказках, песнях, былинах отражается история, 
самобытность и традиции местного населения. По материалам фольклор-
ных экспедиций можно почти достоверно узнать, что волновало людей  
в тот или иной исторический период, чем жили, какие нравы и интересы 
были актуальны.

На севере Ярославской области, между Тверской областью и Ры-
бинским водохранилищем находится Брейтовский район. Края эти ма-
лодоступные. Железная дорога и оживленные трассы находятся вдали  
от старинных сёл и деревень, что помогает местным жителям сохранить 
некоторые жизненные устои и локальную традицию без назойливого вли-
яния города и приезжих.

Центром этих земель является г.Молога (когда-то территория Молож-
ского княжества),основанный Ярославом Мудрым во времена его ростов-
ского княжения. Получив земли по реке Редьме, князь Иван Федорович 
Моложский выбрал центром своего удела крупное и значимое селение, 
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расположенное на высоком месте, которое получило свое название Прозо-
рово. Слово «прозор» в те времена обозначало место, откуда открывается 
хороший, широкий вид во все стороны – взор. И действительно, из Прозо-
рово открывается прекрасный вид: перед ним плещутся волны Рыбинского 
водохранилища, а ранее были видны «Замоложские леса». На протяжении 
сотен лет село Прозорово и окрестные деревни передавалось из поколения 
в поколение потомкам Ивана Федоровича Моложского, которые и стали 
носить фамилию Прозоровские. В конце XVIII века владельцем Прозорова 
стал граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. В начале XX века Прозорово 
превратилось в большое и богатое село, а в январе 1918 года в границах 
Брейтовской волости была создана своя самостоятельная Брейтовская ре-
спублика со своим совнаркомом и новыми жизненными устоями. «Добра-
лась эта власть и до Прозорова, а вскоре пришла сюда и власть советская. 
Прозорово стало приходить в упадок» [1].

После затопления г. Мологи и его окрестностей и при заполнении во-
дами чаши Рыбинского водохранилища в 1941 году территория района 
сильно преобразовалась. Вместе с Мологой ушло под воду около 700 сел 
и деревень, это сотни тысяч гектаров плодороднейшей земли, леса, выпа-
сы, заливные луга, памятники архитектуры, культуры и весь уклад жизни 
огромного количества людей.

Важным показателем богатства культурной традиции Брейтовского 
района, издавна существовавшей на этой территории является хоро-
шая сохранность песенных жанров, их жизнестойкость в традиционной 
культуре и в современных условиях. Конечно, с годами заметно умень-
шился круг бытования наиболее древних форм творчества, таких, как 
календарная обрядовая песня, бурлацкая и артельная песня, заклинания 
и заговоры, разрушились ритуалы, связанные с потерей веры в действен-
ную силу обряда. Однако территория, природа и культурные традиции 
наложили отпечаток на уникальность местной традиции, её мелодиче-
скую стилистическую вокальную и инструментальную манеру испол-
нения. В песнях прослеживается характер, как самих песен, так и их 
исполнителей.

В этих землях существовали наиболее крупные центры по обработке 
льняной пряжи и ткачеству полотен. Этими промыслами занимались преи-
мущественно женщины. В одной из популярнейших песен поётся:

С прялкою девица сидит у оконца,
нитка напряглася, жужжат веретёнца…

А мужчины были задействованы в судостроении, барочным и плотниц-
ким трудом, этому способствовала близость р.Мологи, р.Волги и наличие 
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развитой речной сети. Ещё сезонная работа была у бурлаков, которые пере-
таскивали судна с грузом «заводчиков». В таком труде очень помогала песня. 

Ой, да разгребём-ка, братцы, лодочку,
Ой, да разгребём мы лёгкую.
Ой, да ухнем все, да и все.

Главной линией через весь музыкальный материал местного фоль-
клора проходит лирика. Тяготение к лирике выражается и в музыкальном 
материале свадебных обрядов, а также в бытовых, необрядовых песнях  
и мелодиях. В них сказывается протяжность, неторопливость, степенность 
и все общие черты присущие среднерусской песенной традиции. Даже 
появившиеся позднее жанры частушки и кадрили имеют в своей основе 
лирическое настроение, исполняются размеренно и неторопливо, выделяя 
тем самым на общем фоне Ярославской традиции традицию брейтовских 
исполнительниц. В их памяти прочно хранятся старинные лирические 
свадебные и венчальные песни, ведь свадьба - главный переходный этап  
в жизни каждой женщины. Плачи, приговоры, монологи имеют свою ори-
гинальную черту: обрядовая лирика всегда находится в рамках определен-
ного действа или тематики.

Дорогая в доме гостенька
За столом сидит на лавочке.
За столом сидит на лавочке
На дубовой на скамеечке…

Или: 

Э-ой, да уродимые,
ох я три горюшко нажила.
Ой, да как первоё горё,
Ох, вышла замуж молода…

Но значительно разнообразнее мелодически и сложнее литературно, 
чем другие жанры, лирические песни. В своей основе это песни, раскры-
вающие чувства, желания, эмоции человека, его взаимоотношения с окру-
жающим миром.

Трудно мне девоченьке одинокой жить,
Доля, моя долюшка, некого любить.
Доля моя долюшка, некого любить,
Все меня оставили круглой сиротой….
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Жанр лирической песни подвижнее чем обрядовая лирика. В нем более 
выпуклый круг сюжетов и образов, вариативна структура. Всем известны 
такие песни, которые можно встретить не только в Брейтовском районе: 
«Прощай, радость, жизнь моя», «Не кукушечка во сыром бору куковала», 
«Не долго веночку на столике лежать», «Соловеюшка веселый» и др.

Местная манера исполнения не выходит за рамки среднерусской тради-
ции, приближена к академической. Тут нет яркого и зычного звучания голо-
сов, часто встречается октавный подголосок, порой дублирующий нижние 
голоса. Хотя по своему местоположению Брейтовский район находится 
на севере Ярославской области, в исполнительской манере одновременно 
можно наблюдать вокальные особенности и южных, и северных певческих 
регионов. Даже в одном произведении неожиданно можно встретить осо-
бенности разных песенных школ. Гармонично сочетаются в песенных об-
разцах и различные говоры - «акающий» и «окающий». «Сама манера на-
родного пения как бы возникла из живой народной речи» [2, C.95]. Но есть 
одна исполнительская черта, объединяющая всю лирику – это собранная, 
аккуратная артикуляция, очень приближена к разговорной речи, звучание 
голосов ровное и мягкое во всех регистрах, без резких скачков.

Диапазон местных песен довольно широкий, порой более октавы, от-
сюда мягкое и плавное сочетание грудного и головного регистров. В лири-
ческих песнях слышится чувственность, особая мягкая и эмоциональная 
подача слова, поэтому текст произносится тягуче, протяжно, а музыкаль-
ная и речевая составляющие гармонично сливаются в песню, где главным 
является сюжет. При исполнении таких песен требуется умелое пользова-
ние певческим дыханием, которое и определяет специфику мелодики на-
родных песен среднерусской певческой традиции.

Я у маменьки выросла в воле,
Не видала кручинушки злой,
При несчастной девической доле
Позавидовал мне друг лихой…

Изменение в жизненном укладе городов и сел стало неизбежным с раз-
витием промышленного производства, где наравне с мужским трудом стал 
активно использоваться и женский. В связи с этим трансформировалось  
и  содержание лирических песен. В городском, а затем и в крестьянском 
быту появились песни «Когда я на почте служил ямщиком», «Вот мчит-
ся тройка почтвая» и, самая известная, трудовая песня «Дубинушка»  
на сл. Л.Н.Трефолева, муз.М.А.Балакирева, а также «Что ты жадно гля-
дишь на дорогу» на стихи Н.А.Некрасова и муз. Я.Ф.Пригожего, бы-
стро ставшие весьма популярными. Ускоренный и шумнгый темп город-
ской жизни повлиял и на развитие новых жанров: появляется большое  
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количество песен с движением – плясовые, кадрильные. Структура текстов 
и мелодии упрощаются, диапазон сужается, ритмическая основа становит-
ся более отчетливой. В конце XIX века всё чаще можно было услышать 
песни, не относящиеся ни к какому обряду. Такие песни имели различную 
тематику и относились к лирическому жанру, а за особенности исполнения 
по-местному их стали называть «проголосными». Вслед за ними практи-
чески сразу появляются песни-романсы с куплетным строением стиха, ча-
сто имеющие литературную основу с использованием творчества местных 
авторов, чья жизнь тесно связана с Ярославским краем. Это песни на сти-
хи Н.А.Некрасова: «Раз полным полна коробушка», «Несжатая полоса», 
«Меж высоких хлебов затерялося», «В полном разгаре страда деревен-
ская»; на стихи Л.Н.Трефолева «Песня о камаринском мужике»; на слова 
И.З.Сурикова «Уродилась я, как былинка в поле». Песни литературного 
происхождения пели повсеместно и в городской местности и на селе. Но, 
в следствие миграции таких песен в устной традиции, они часто имеют 
народную творческую переработку.

Городской романс - примечательная особенность данных мест. Он за-
нимает отдельную нишу во всем многообразии Ярославского фольклора. 
Вот наиболее яркие примеры городских романсов, записанных на Брейтов-
ской земле: «Вспомнишь ли, милый, ветви тенистые», «Отворите окно», 
«Вот рассказать ли вам, подружки» и многие другие.

Вспомнишь ли, милая, ветви тенистыя,
Ивы над самым ручьём.
Тихо катились струи серебристыя,
Там мы сидели вдвоём.

Такие песни-романсы с середины XIX века постоянно пополняли ре-
пертуар народных исполнителей. Преимущественная тема содержания - 
любовь с трагической развязкой, сентиментальный окрас эмоциональных 
сентенций сделали эту группу песен чрезвычайно популярными в крае, 
обеспечив устойчивость всего романсового направления в песенном ре-
пертуаре разных поколений. Среди таких сюжетов можно обозначить:  
«Уж ты доля, моя доля», «Ничто меня не тешит», «Э-ой, да уродимые». 
В этих романсах ярко выражена лиричность, неторопливость и простота. 
Поэтому их любят в народе, в них каждая девушка видит себя, переживает 
эту историю как свою и благодаря этому, они довольно устойчивы в песен-
ной традиции прозоровских исполнительниц.

Традиционная песенная культура Брейтовского района имеет некото-
рую локальную замкнутость и тем интереснее она для исследовательского 
опыта. Еще совсем недавно она звучала на посиделках и беседах Брейтов-
ского района, сегодня она звучит в клубах и Домах культуры. Популярные 
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в этих местах песни «Как в саду при долине», «Никто-то меня не пожале-
ет», «Ярославль-город», «Вечор поздный из лесочка» сохранились в серд-
цах и памяти людей. Постепенное исчезновение старых жанров фольклора 
стало естественным результатом его переформирования, преобразования. 
«Народная песня, рожденная в гуще народной жизни, находится в непре-
рывном движении и развитии, как и сама жизнь» [2, С.95]. Но ведь в след-
ствие этого и происходит развитие народного творчества, в котором всегда 
имеет место постепенное исчезновение старых форм и появление новых.
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Аннотация. В статье рассматривается жанр лирической песни и выявляются основ-
ные понятия «жанра» и «стиля». Описываются научные подходы, выдвинутые учеными 
в процессе становления жанра лирической песни. Это одна из наиболее сложных и до 
конца неизученных тем современной фольклористики.
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Abstract. The article examines the genre of a lyrical song and identifies the basic concepts 
of “genre” and “style”. The scientific approaches put forward by scientists in the process of 
the formation of the genre of lyrical song are described. This is one of the most difficult and 
completely unexplored topics of modern folklore.

Keywords: lyrical song, genre, style, song folklore.

Лирическая песня для русского человека один из наиболее любимых 
жанров фольклора. Лирика своеобразна по содержанию и художественной 
форме, что обусловлено ее жанровой природой, конкретными условиями 
возникновения и развития.

Термин «жанр» часто используется как в музыковедении, так и в языко-
ведении, поэтому неизбежным становится пересечение критериев в пони-
мании данной категории. Это происходит, прежде всего, потому, что при-
рода ключевых признаков в определении жанра не одинакова. Также стоит 
отметить и историческую зависимость культурного процесса жанрообра-
зования от фольклорных начал, соотносимых со стилевыми признаками 
разных эпох. Таким образом, проблема жанровой систематизации народ-
но-песенной лирики является основной в науке.

Попытки в определении жанра осуществлялись на протяжении послед-
них двух столетий такими учеными, как А.Н.Веселовский, В.Я.Пропп, 
Б.Н.Путилов, Н.М.Лопатин, Н.П.Колпакова, Ю.Г.Круглов, В.М.Щуров, 
О.А.Пашина и др. Но наиболее точное, на наш взгляд, определение по-
нятию «жанр», дал В.М.Щуров, выводя его комплексную характеристику 
(род, вид, жанр) из общих свойств музыкально-стиховой структуры, му-
зыкально-поэтической образности, социальной среды и художественной 
функции [2, С. 4].

Исторический фактор представляется значительным и в формирова-
нии категории «стиль». Внутри любой песенной традиции проявляются 
три основные группы стилевых свойств: историко-временные, жанровые 
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и региональные. При сравнении песенных примеров, возникших в разные 
исторические периоды, наблюдается разница их стилевой характеристи-
ки. С этой точки зрения стилевое родство наблюдается в песнях разных 
жанров одного и того же периода истории в одной песенной традиции. 
Таким образом, понятие «жанр» и «стиль» становятся взаимосвязанными  
и взаимозависимыми.

Взаимосвязь слова и напева в языковедении и музыковедении рассма-
тривается по-разному, выводя на первый план специфические характерные 
особенности лирики. Наиболее значительный опыт в области жанровой 
классификации фольклора накоплен в языковедческой фольклористике.

Впервые специфика лирического способа отражения действительно-
сти была отмечена еще Аристотелем как воспроизведение событий жизни 
от своего собственного лица, а следовательно и проявление своего эмоци-
онального отношения. Вслед за Аристотелем, определение понятия «ли-
рика» сформировалось в литературоведении на основе логического разде-
ления двух типов творческих процессов и их результатов – изображения 
внешнего мира (сфера эпического творчества) и выражения его внутренне-
го мира (сфера лирического). Ф.М. Головенченко писал: «Лирика – поэзия, 
выражающая переживания, ощущения, настроения человека» [8, С. 206]. 
Лирический способ предполагает выражение мыслей и чувств, вызванных 
теми или иными явлениями внешнего мира.

В трудах ученых-фольклористов мы также встречаем суждения о том, 
что родовой признак лирической песни – это выражение чувств, эмоций  
и настроение, отношение к окружающему миру. Но в сравнении с лирикой 
авторского происхождения, песенная лирика имеет свою специфику, обу-
словленную существованием народной лирической песни в системе фоль-
клора. Если в профессиональной, авторской лирике «лирическое» выступает 
в значении личного, индивидуального, то в народной лирике на первый план 
выходит выражение типического чувства, настроения, душевного состояния.

О соединении личностного и коллективного лирического чувства в на-
родной лирике пишут многие ученые фольклористы и филологи. Напри-
мер, Пропп В.Я.: «Лирика наряду с эпикой и драматикой есть род поэти-
ческого творчества, который выражает не только личные чувства грусти, 
любви и т.д., но всенародные чувства радости, скорби, гнева, возмущения, 
причем выражает его в самых разнообразных формах» [9, С.90]. 

Назначение лирических песен в традиционной культуре связано с обе-
спечением внутренних связей личности и коллектива посредством переда-
чи традиционной системы мировосприятия, поведенческих норм, типовых 
реакций, стереотипов.

А.Н.Веселовский относил зачатки лирики к первобытному синкретиз-
му. Выделившись из обряда, хоровые возгласы типизировались, застыв  
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в коротких формулах как выражения простейших эмоций. Они составляют 
запевные и припевные части лиро-эпических и эпических песен [1, С.182]. 
Так значительная их часть начинает жить самостоятельно, образуя мотивы 
лирического жанра. Исследователь выводит взаимозависимую связку «ли-
рика - хор, эпос – солист», отмечая, что авторское начало более обозначено 
в эпосе, а обряд носит коллективный характер.

С этого момента языковеды-фольклористы в своих исследованиях 
сопоставляют лирику, эпос и обряд. И значительная их часть опирается 
на концепцию Веселовского, выстраивая оппозицию «лирика – эпос».  
К примеру, В.Я.Пропп отмечает: «Лирика есть понятие широкое, в кото-
рое входят самые различные виды народных неэпических песен» [3, С.49].  
К лирике автор относит обрядовые и необрядовые песни и песенно-хоре-
ографические формы фольклора. Представляется, что такое широкое по-
нимание рода поэзии диктуется необходимостью упорядочить весь массив 
песенного фольклора. В результате в одной родовой категории оказыва-
ются различные по природе явления фольклора, и прежде всего, противо-
речие возникает при отнесении к лирике всего огромного пласта обрядо-
вого фольклора. Б.Н.Путилов отмечает, что говоря о лирике, как явлении 
культуры, мы уходим в сторону «от той стихии, в которой она рождена  
и полностью принадлежит» [4, С.160].

Вторая группа фольклористов придерживается оппозиции «лирика – 
обряд». Одним из первых об этом писал Н.М. Лопатин: «Она (лирическая 
песня) не сопровождает какого-либо обряда, она не сочиняется на извест-
ный случай ее употребления, и, выражая собой душевное состояние по-
ющего, поется всегда и везде....» [7, С.43-44]. Другие исследователи так 
же разделяют эту точку зрения, например Н.П. Колпакова: «Лирическими,  
в отличие от других традиционных народных песенных жанров, называ-
ются только песни, свободно исполняемые в условиях крестьянского быта, 
не связанные ни с игрой, ни с каким-либо обрядовым действием» [5, С.9].

Третья группа исследователей придерживается промежуточного по-
ложения между вышеупомянутыми концепциями. Этой группой ученых 
была выделена область «обрядовой лирики». Приведем мнение Ю.Г.Кру-
глова: «В обрядовом фольклоре можно выделить произведения собствен-
но обрядовые и лирические. Собственно обрядовые произведения испол-
нялись с определенными утилитарно-магическими целями; лирические, 
возникнув как следствие обряда, изображали внутренний мир персона-
жей (участников ритуала), а благодаря этому – и их обрядовое отношение  
к совершавшимся событиям» [6, С.11].

Таким образом, в сфере лирики как рода искусств народным лирическим 
песням отведено особое место. Жанр лирической песни таит в себе много 
секретов. Вопрос о признаках, которые характеризуют, как специфический 
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культурный феномен – род или область фольклора, рассматривается раз-
личными сферами ученых: фольклористы, музыковеды, этномузыкологи, 
филологи и историки. Соотнесение ими понятий «жанр» и «стиль» в ком-
плексной характеристике народной песни является одной из нерешенных 
проблем современной фольклористики.
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Аннотация. Во время свадьбы в деревне Субботино Павлово-Посадского района 
Московской области, в то время, когда взрослые уходят отдыхать, молодежь начинает 
«гулять», исполнять цикл игровых хороводов, местное название которых - «свадебные 
проходочки». Проходочки - игровой хороводный цикл, исполняемый во время свадебного 
обряда, один из редких образцов народной хореографии Подмосковья, сохранившийся 
практически до конца XX столетия. В цикле соединены принцип сольного и парного тан-
ца, а также круговые системы движения.

Ключевые слова: деревня Субботино, Московская область, свадебные проходочки, 
игровые хороводы, народная хореография Подмосковья.

Abstract. During a wedding in the village of Subbotino, Pavlovo-Posad district, Moscow 
region, when adults go to rest, young people begin to “walk”, perform a cycle of round dances, 
the local name of which is “wedding passes”. Walkers choreographic cycle is one of the rare 
examples of folk choreography of the Moscow region, which survived almost until the end of 
the 20th century. The cycle combines the principle of solo and pair dance, as well as circular 
systems of movement.

Keywords: Subbotino village, Moscow region, wedding passages, round dances, folk cho-
reography of the Moscow region.

Во время свадьбы в деревне Субботино Павлово-Посадского райо-
на Московской области, в то время, когда взрослые уходят отдыхать, мо-
лодежь начинает «гулять», исполнять цикл игровых хороводов, мест-
ное название которых - «свадебные проходочки». Проходочки состоят 
из девяти игровых хороводов, где собственно «проходочками» являются 
первые пять номеров, что сопровождаются ритмической ходьбой с эле-
ментами приплясывания, выбором партнера и поцелуем. Это хороводы: 
«Яровая солома», «Ой, какой большой, высокий», «Две подружки Катеньки»,  
«Уж вы, ельнички», «Что за пара?». Четыре оставшихся номера явно при-
урочены, но органично вошли в состав игрового хороводного цикла. Речь 
идет об игровых хороводах: «Со вьюном «хожу» и «Летели две птич-
ки» и плясовых песнях, исполняемых с движением по кругу: «Подушеч-
ка» и «Перейду». Все они так же заканчиваются поцелуем. Тексты проходо-
чек величального, корильного или игрового характера и, по воспоминаниям 
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местных жителей, всегда исполнялись во время свадебного обряда. Хо-
реографический цикл «Субботинские свадебные проходочки» - один  
из редких образцов народной хореографии Подмосковья, сохранившийся 
практически до конца XX столетия. В цикле соединены принцип сольного  
и парного танца, а также круговые системы движения.

Проходочными» называют песни, исполнение которых сопровожда-
лось ритмической ходьбой - «проходкой». Проходочки — специфически 
вечерочный и прагматрически ориентированный жанр. Одна из основных 
функций — вспомогательно наборная, так формируются танцевальные 
пары, демонстрируются отношения между парнями и девушками. Кульми-
национный эпизод каждой из проходочек — поцелуйный финал.

Исследований по специфике и типологии проходочных песен немно-
го. Их драматургическая роль отмечается в учебном пособии «Русские 
обрядовые песни» Ю.Г.Круглова [2, С.114]. Жанровое своеобразие сибир-
ской проходочной припевки, ее функционирование в рамках святочной  
и свадебной обрядности выявлены Н.А.Новоселовой в сборнике «Русский 
фольклор Сибири: исследования и материалы» [3, С.55-70].

«Свадебные проходочки» - так называют в деревне Субботино Пав-
лово-Посадского района Московской области цикл игровых хороводов, 
исполняемый во время свадьбы. Вероятно, прежде это были игровые ве-
черочные молодежные хороводы. Позже, очевидно, в конце XIX – начале 
XX столетия, весь местный хороводно-игровой цикл оказался приурочен  
к свадебному обряду и занял в нем определенное место: «Раньше на свадь-
бе-то как было? За стол сажали только взрослых, молодежи за столом 
не было никогда. Молодежь приходила, когда столы выносили. Все гуляют 
и молодежь приходит гулять. Их «проходочки» потому и называют, что 
ходили...».

Субботинские проходочки — явление для хореографии Восточного 
Подмосковья характерное. Как и Степановская кадриль, описанная У.Г.Ан-
дрияновой и М.Б.Чернышевой в соседнем Орехово-Зуевском районе Мо-
сковской области. Проходочки представляют собой цикл, где принцип 
сольного и парного танца, составляющий основу первых пяти номеров, 
накладывается на более древние круговые системы движения в шестом-де-
вятом номерах описываемого хороводного цикла. При этом гетерогенные 
по происхождению хороводы образовали единый песенно-хореографиче-
ский блок.

Музыкальный язык проходочек лаконичен. Склад письма - гомофон-
но-гармонический. Партитура достаточно поздняя, в основе — двухголос-
ная (с эпизодическим гармоническим трех- и четырехголосием), типа «Ах 
вы, сени, мои сени». Все хороводы исполняются с сольным запевом, запев 
практически всегда передан нижнему голосу.
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Несмотря на определенную близость описываемых хороводов к кадри-
лям они таковыми, безусловно, не являются. Проходочки более сдержа-
ны и по темпу, и по характеру исполнения. Звуковедение, как и хореогра-
фия, не лишены игривости, но, в целом, достаточно плавные, величавые.  
В прежние годы в деревне Субботино проходочки исполняли под аккомпа-
немент скрипки и гармони, но последние годы танцуют лишь в сопрово-
ждении певческой группы - местного фольклорного ансамбля.

Что конкретно характеризует язык Субботинских проходочек как 
игровых хороводов? Движение во всех фигурах против солнца. Основ-
ной шаг — пришаркивающий, у женщин в сочетании с переменным. Руки  
у женщин - «мягкие», в положении на уровне пояса, одна рука может на-
ходиться чуть выше, другая ниже, а иногда обе опущены. У мужчин руки 
так же подняты невысоко, но разведены шире. Как правило, в начале про-
ходочек шаг свободный, не в такт, затем на каждую четверть с увеличива-
ющимся по ходу развития напева дроблением доли, появлением элементов 
импровизационных танцевальных движений:

Ниже приведены пояснения к исполнению проходочек жительниц 
д.Субботино Любови Сергеевны Большаковой 1923 г.р. и Клавдии Васи-
льевны Лачиной 1921 г.р., активных участниц и запевал местного фоль-
клорного ансамбля, выполненные во время фольклорно-этнографических 
экспедиций Московского педагогического колледжа № 12 под руковод-
ством Е.Г.Борониной в 1995, 1996, 1998 и 1999 годах.

1. «Яровая солома» - «Все кругом — кто сидит, кто стоит, а девуш-
ка ходит по кругу, ей поют «Яровая солома». Выбирает себе парня, берет  
за руку, целует».

Хочется добавить, что более молодые исполнительницы ансамбля  
в целом активнее использовали хореографические элементы (переменный 
шаг, приплясывание), в то время как пожилые практически не меняли шаг  
на небольшой «пружинке» на каждую четверть.

2. «Ой, какой большой, высокий» - «Тот парень выходит в круг. Ему 
поют: «Ой, какой большой, высокий». Парень выбирает девушку, целует». 
Исполнение этой проходочки единственным мужчиной субботинского кол-
лектива И.И. Борисовым (1933 г.р.) отличалось мягкостью и сдержанно-
стью. Танцор, пришаркивая, передвигался небольшими шагами по кругу. 
Широко раскрыв руки, он мягко поворачивался всем туловищем то впра-
во, то влево. В конце целовал одну из женщин, и они вместе становились  
в центр круга для следующей проходочки.

3. «Что за пара?» - «Ну, хватит по одному ходить, они (пара, состав-
ленная в предыдущем хороводе — Е.Б.) под руку ходят по кругу, в конце 
целуются». Проходочки исполняются парой легким, пришаркивающим 
шагом от начала до конца. В финале целуются и встают в общий круг.
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4. «Две подружки Катеньки» - «Теперь две девушки выходят. В конце 
каждая опять парня целует». Исполнительницы ходят по кругу, взявшись 
под руку, расходятся, слегка дробят и кружатся, под конец целуют парней.

5. «Уж вы, ельнички» - «Здесь уже два парня ходят рядышком, можно 
под ручку. В конце каждый парень выбирает себе по девушке, целует».

6. «Летели две птички» - «Теперь для пары. Парень с девушкой ходят, 
присаживаются, встают (по тексту — Е.Б.), в конце между собой целу-
ются». Этот игровой хоровод, широко распространенный по всей России, 
явно приурочен к проходочкам, исполняется после «Уж вы, ельнички».

7. «Со вьюном я хожу» - «Дальше опять какие-то песни, мы забыли.... 
Можно повторять «Что за пара?» или вот «Со вьюном я хожу». Все ходят 
кругом, а девушка в середине, то на правое плечо его (платочек — Е.Б.),  
то на левое. В конце парня поцелует и пойдет. Теперь парню поют эту пес-
ню, парень ходит».

8. «Подушечка» - тоже все идут кругом. В середине одна, пошустрее 
какая, пляшет». В хороводе «Подушечка» участники движутся по кругу 
друг за другом, пританцовывая, изредка поворачиваясь к следующему 
участнику лицом. Эта проходочка (по сути, плясовая песня) отличается 
еще и тем, что в финале не целуются, но кто-то из танцующих бросает от-
вет-реплику на вопрос, сформулированный в песне: «Кто виноват — жена 
или теща?» - «Теща, конечно».

9. «Перейду» - общая, в ней все, кто есть ходют, в конце целуются». 
Последняя девятая проходочка так же, по сути, плясовая песня. Исполня-
ется умеренном темпе при движении парами по кругу с поцелуем в конце 
участников, стоящих в одной паре.

Последовательность трех первых проходочек и двух последних неиз-
менна, а 4-7 могут меняться местами. К примеру, при повторной записи  
в 1996 году проходочки были исполнены в следующей последовательно-
сти: 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8, 9.

В свадебных проходочках деревни Субботино обращает на себя вни-
мание то, что в живом бытовании до наших дней дошли вечерочные моло-
дежные хороводы, которым в обыденной жизни молодежи этих мест уже 
давно нет места. Мы видим одну из уникальных форм «выживания» тра-
диционного молодежного танцевально-игрового фольклора в новых исто-
рических условиях, в его ассимиляции со свадебным обрядом.
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Аннотация. Задача изучения функциональных связей календарной песенной тра-
диции Смоленско-Могилевского пограничья имеет свою специфику, обусловленную тем 
важным обстоятельством, что обрядовый весенне-летний цикл по преимуществу вер-
бальный, так как состоит в исполнении неких песен в условиях определенного места  
и времени. Именно фольклорный текст заключает в себе основное содержание ритуала. 
Само по себе пение и есть обряд. Мы рассмотрим вербальные компоненты «закликания 
весны» в их функциональных связях и попытаемся понять, как соотносятся в нем обря-
довые и необрядовые тексты, какие причины влияют на столь хорошо известный, но тем 
не менее пока мало объясненный факт миграции необрядовых песен в обряд.

Ключевые слова: Фольклор, восточные славяне, пограничье, обряд «закликание 
весны», веснянки, политекстовая традиция. 

Abstract: The task of studying the functional connections of the calendar song tradition 
of the Smolensk-Mogilev borderland has its own specifics, due to the important fact that the 
ceremonial spring-summer cycle is primarily verbal, since it consists in the performance of 
certain songs in a certain place and time. It is the folklore text that contains the main content of 
the ritual. Singing itself is a rite. We will consider the verbal components of the “invocation of 
spring” in their functional connections and try to understand how ritual and non-ritual texts cor-
relate in it, what reasons influence the fact of migration of non-ritual songs into the rite, which 
is so well-known, but nevertheless little explained so far.

Keywords: Folklore, Eastern Slavs, borderlands, the rite of “invocation of spring”, 
vesnyanki, polytextual tradition.

Традиция Смоленско-Белорусского пограничья в целом принадлежит  
к большому пласту культуры Восточных славян. В состав Смоленской 
области входят территории, принадлежавшие не в столь отдаленном про-
шлом Могилевской губернии, а песенные традиции разрозненных сегодня 
территорий стоит рассматривать не изолированно друг от друга, а во взаи-
мобусловленных связях.

Календарно-обрядовую песню невозможно представить вне трудовой, 
хозяйственно-производственной основы, «высвечиваемой» даже на фоне 
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более поздних напластований, а также мотивов и образов религиозного 
происхождения; нельзя реконструировать мифологические представления 
населения Смоленско-Могилевского пограничья, а также осмыслить ха-
рактер и специфику их первичного художественного мышления. А значит, 
календарно-обрядовую песню невозможно осмыслить и вне ее эстетиче-
ской природы.

Ходом важнейших сельскохозяйственных работ определялось про-
странство-время празднования древнейших языческих мистерий, связан-
ных с посевом, созреванием и уборкой урожая. Это был совершенно иной, 
второй мир и вторая жизнь, подчеркнуто неофициальные, внецерковные  
и внегосударственные. К языческим празднествам, вбиравшим в себя мно-
гочисленные аграрно-магические ритуалы в сочетании с песнями, ока-
зывался причастен, в большей или меньшей степени, весь белорусский  
и русский народ, живущий в этом «потустороннем» мире в определенные 
сроки. Обряды были освящены традицией и являлись обязательными.  
Для каждой песни существовал не только свой определенный период ис-
полнения, но даже известный день.

Весенние заклички, будучи мелодическими структурами архаическо-
го склада, привлекали к себе внимание этномузыковедов. О них в разное 
время писали 3.В.Эвальд (1934), Т.В.Попова (1962), К.В.Квитка (1971),  
В.И.Елатов (1977), 3.Я.Можейко (1985) и др. Специальную главу посвятил 
весенним закличкам И.И.Земцовский в своей книге о мелодике календар-
ных песен (1975). Авторам упомянутых и многих других работ принадле-
жит немало точных и весьма существенных суждений, касающихся и са-
мих обрядов, и мифопоэтических особенностей веснянок. Однако нельзя 
не признать, что эти наблюдения имеют по большей части фрагментарный, 
отрывочный характер, поскольку опираются на достаточно случайно по-
павшие в поле зрения исследователей фольклорные тексты и этнографи-
ческие описания. Впрочем, едва ли это может быть поставлено в упрек, 
так как ни один из названным ученых не ставил своей задачей системный 
анализ обрядов встречи весны.

Большой вклад в понимание функциональных (этнографических) связей 
фольклорного обрядового текста весенне-летнего цикла внесла Т.А.Агапки-
на. В понимании функций мы опираемся на определение Б.Н Путилова: это 
типовые, исторически сложившиеся связи явлений вербального фольклора 
с лежащими вовне системами и явлениями. Соответственно определению, 
Т.А.Агапкина отмечает, что этнографические связи календарного текста 
составляют два основных плана значений: ритуальный (связанный по пре-
имуществу с отражением в фольклорном тексте определенных элементов 
действия, т. е. внешняя событийная сторона обряда) и мифологический (свя-
занный с представлениями о мире и переходах календарного периода) [1].
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Что касается ритуального плана значений, то речь должна идти как  
о преломлении в фольклорном тексте конкретных элементов ритуала, в ко-
тором этот фольклорный текст бытует, так и о присутствии в нем «следов» 
всей системы восточнославянских календарных праздников, многократно 
использующих одни и те же ритуальные элементы, акциональные «ходы», 
предметные и иные составляющие [9].

Для календарных, равно как и для других обрядовых песен, релевант-
ным является внутрифольклорный контекст, т.е. темы, мотивы, образы  
и символы, которые, не будучи непосредственно связанными происхож-
дением с весенне-летними обрядами, тем не менее оказавшие влияние  
на формирование соответствующего фольклорного репертуара. Календар-
ная песня, сколь бы тесно она ни была связана с обрядом по происхожде-
нию, как бы ни была она ограничена рамками этого обряда в своем быто-
вании, существует в народной культуре не изолированно. Она не порожде-
ние данного обряда, а результат сложнейших процессов, имевших место 
в рамках целостной фольклорной традиции, в том ее значении, которое 
придавал этому термину Г.И.Мальцев) [5]. Перед исследователями встает 
вопрос: как заклички обусловлены фольклорной традицией и «вписаны»  
в нее, каковы те грани обрядового текста, которые более других обнаружи-
вают в нем присутствие фольклорной традиции.

Вторая сторона проблемы заключается в определении того, как обрядо-
вые тексты «вырисовываются» из традиции, как создается им одним при-
сущий сюжетно-тематический и поэтический контур, по каким причинам 
из множества мотивов и образов восточнославянского фольклора (прежде 
всего — календарного) отбирались те, из которых сложились веснянки. 
Особый интерес в этом смысле представляет вопрос о контаминации  
в обрядовых песнях, о степени их «открытости» для внешних влияний,  
о причинах контаминаций, закономерностях их появления или, наобо-
рот, отсутствия. Т.А.Агапкина в своих работах сообщает, что «фольклор-
ная контаминация (в тех случаях, когда речь идет об обрядовых песнях)  
не есть результат действия исключительно имманентных факторов фоль-
клорной традиции, а скорее — отражение динамики самого обряда, в кото-
ром она функционирует, его вербальной структуры, «географии» обрядо-
вых сюжетов и др.» [1, С. 14 – 15].

На территориях расселения восточных славян переход от зимы к весне 
и лету маркировали самые разные ритуалы и праздники (например, хоро-
воды с играми). Единственное, что объединяло разрозненные праздничные 
обычаи начала весны, это то, что они были приурочены к определенной 
дате, с которой в той или иной местной традиции принято было вести 
отсчет весеннего времени. После этого дня теряли силу многочисленные 
запреты и регламентации, регулирующие хозяйственную, социальную  
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и культурную жизнь традиционного социума: снимались ограничения  
на определенные виды сельскохозяйственных работ, бытовое поведение 
человека, формы его досуга и, что особенно важно, — на пение (массовое, 
громкое, уличное). С этого дня и начиналось пение веснянок, исполнение 
весенних хороводов и игр, разнообразные гуляния молодежи.

К моменту начала весны прикреплены и специфические ритуалы, про-
воцирующие наступление нового календарного сезона и, одновременно, 
отмечающие его приход. Встреча весны приходилась на разные даты, 
среди которых были непереходные и переходные праздники, связанные  
с пасхальным циклом, а также условные временные обозначения, ориенти-
рованные на календарь естественный, природный. Однако, когда бы кон-
кретно ни совершалось «закликание весны», оно в любом случае оказы-
валось тем обрядом, которым в данной местной традиции открывал сезон 
исполнения весенних песен.

Среди восточнославянских свидетельств об обрядах и праздниках 
встречи весны есть упоминания о том, что по своим срокам они совпадали 
с реальным наступлением весны в природе (таяние снегов и разлив рек), 
завершение его могло совпадать с периодом цветения растений: «Веснавые 
пеють, как снег начинав расставать и до тех пор, как болонья цвететь» 
[7, С.38-50] или определенными сельскохозяйственными работами (напри-
мер, косьбой), начинавшимися после Купалы или Петрова дня.

В русской традиции наиболее яркими центрами весеннего цикла стали 
Масленица, Пасха и Троица, а на русском северо-востоке также и Страст-
ной четверг. В Белоруссии обряды ранней весны размыты, даже масленич-
ный комплекс практически не получил развития. Одним из «островков» 
масленичной обрядности (впрочем, сильно отличающейся от русской) 
можно считать восточную Белоруссию, вместе с примыкающими к ней за-
паднорусскими территориями.

Главным праздником, когда начиналось «кликанье весны», было Благо-
вещение. Хотя во многих местах петь веснянки и «кликать весну» девуш-
ки начинали несколько раньше, однако только с Благовещения петь можно 
было открыто и во весь голос. И хотя обычно этот праздник приходился 
на время Великого поста, когда во многих местах светское пение запре-
щалось церковью, этот день составлял своего рода исключение: петь было  
не только можно, но и нужно. Е.Р. Романов отмечал, что в Могилевской губ. 
«в пост не поют, и только на Благовещение „надо гукать весну“» [10].

Благовещение открывало в народном календаре сезон исполнения весен-
них песен. И хотя после Благовещения зачастую вновь воцарялась тишина, 
длившаяся до самой Пасхи, благовещенское пение было заметным эпизодом 
великопостного времени. Наверное, именно поэтому в этнографических 
описаниях сохранилось так много свидетельств о благовещенском пении. 
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Благовещенское пение отличалось и по своему качеству. Песни, в том чис-
ле и веснянки, исполняли в этот день нарочито громко. Смысл благове-
щенского пения, как и сам праздник Благовещения, заключался в том, что 
оно знаменовало собой наступление весны, прерывало зимнее безмолвие.

В традиционной культуре пение воспринималось не только как форма 
досуга, а как определенное действие, обладающее огромной силой и энер-
гией. Оно было действенным инструментом славянской магии и широко 
применялось в весенних обрядах.

В Смоленской области Ершичского района д. Медведовка, образован-
ной в 1894 году переселенцами крестьянских и мещанских семей из Моги-
левской губернии, сохранились воспоминания о том, что весеннему пению 
приписывалось влияние на весь предстоящий год. Утром на Благовещение 
девушки собирались группами, каждая на своей улице, и начинали петь 
веснянки, стараясь сделать это раньше других. Они верили, что в том кон-
це села, где раньше прозвучат эти песни, в течение года будет лучше уро-
жай, здесь сыграют больше свадеб, а гроза и бури, напротив, обойдут эти 
места стороной. Стремление совершить обряд «закликания весны» раньше 
других косвенно подтверждается и свидетельством В.Н.Добровольского: 
«Начинают кликать весну с посту, на Благовещение девки скатерть рас-
стелют, ломают пироги, на крышу кидают... Девки, идите весну кликать, 
а то попадья закличет» [3].

Девичьи обряды и магия, пасхальные и масленичные праздники, маги-
ческие артефакты и атрибуты, сопровождающие обряды (пасхальное де-
ревце, хлеб, печенье и т.д.) — все это, сопутствовало «закликанию весны» 
и формировало его календарный (в масштабах весеннего цикла) и ритуаль-
ный (в рамках обряда) контекст. Вместе с тем, эти обряды не смогли нару-
шить целостности «закликания весны». Единство обряда обеспечивалось 
по крайне мере двумя факторами: его стабильным репертуаром, а также 
тем, что этот вид ритуального пения терминологически выделялся из мас-
сы других весенних песен. Обряд назывался «кликать весну», «закликйтъ 
весну», «гукатъ весну», реже — «петь (спеватъ) весну».

Стоит отметить, что, исследуя обряд «закликания весны», исследовате-
ли сталкивались с тем, что на восточнославянских территориях весенние 
заклички известны гораздо шире, чем сам обряд. Т.В.Агапкина выделяет 
шесть основных сюжетов закликания весны на территории восточных сла-
вян. Для нас наибольший интерес представляют сюжеты , распространен-
ные на рассматриваемых территориях: №1 «Обращение к весне с вопро-
сом, что она принесла с собою и ее ответы»; №5 «Птица с ключами, чтобы 
отмыкнуть весну, и замкнуть зиму»; №6 «Испрашивание благословения  
у Бога закликать весну» [1].

Наиболее многочисленны варианты 3-х сюжетов:
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• обращение к весне;
• адресуемый ей вопрос;
• ответ весны. 
Примечательно, что в закличках русско-белорусского пограничья, рас-

пространены мотивы «кривизны». Жители Смоленско-Могилевского по-
рубежья верили, что есть кривые дни и кривые недели. Это основные пери-
оды календарного года: две недели святок, неделя после Пасхи, троицкая 
и масленичная или отдельные дни на этих неделях. Искривленное время  
и есть момент перехода, время наиболее опасное, чем и обуслловлена важ-
ность и необходимость правильного проведения соответствующих риту-
алов. Сюжет №5 появился позднее в закличках. В таких закличках весна 
вообще не упоминается. Вероятно, изначально такие песни не имели пря-
мого отношения к встрече и закликанию весны. В Смоленской губернии 
тема «весны» и «ключей» контаминировались. О вторичности вхождения 
этих песен в обряд «закликания весны» можно судить по их географии. 
Они встречаются главным образом в западных и южнорусских областях, 
там, где известны и другие сюжеты закличек. Такое наложение несколь-
ких сюжетов противоречит общей картине бытования весенних закличек, 
обычно находящихся между собой, с ареальной точки зрения, в отношении 
дополнительного распределения. Судя по всему, эти заклички обязаны сво-
им появлением мотиву «ключей и замка», характерному для многих весен-
них песен (прежде всего для юрьевских). Сближение весенних закличек  
и юрьевских песен в западных и центральных областях Белоруссии на-
ходит подтверждение и в текстах, и в обрядах. Так же, в обрядовом ве-
сенне-летнем цикле Могилевско-Смоленского пограничья нередко можно 
встретить тексты, характерные более для лирических, нежели обрядовых 
песен.

Феномен, так называемой, «политекстовой традиции», весьма распро-
странен на территориях восточной Белоруссии и западнорусских землях. 
«Кликанье весны» представляло собой протяженное во времени пение, 
возобновляемое изо дня в день в течение достаточно длительного ве-
сеннего периода. Начинаться оно могло в один из весенних праздников, 
а заканчивалось ближе к Вознесению или Троице, уступая место другим 
календарным песенным циклам. В некоторых местах «гукание весны» 
практически полностью сливалось с циклом весенних песен, период ак-
тивного исполнения которых мог продолжаться от Сретения до Купалы. 
Естественно, что такой затяжной по времени форме «гукания весны» 
соответствовала определенная вербальная структура. Вместо одного — 
собственно обрядового текста (весенней заклички) к «гуканию весны» 
оказался привлечен целый цикл весенних песен. В подобной ситуации,  
в структуре цикла особое место занимала первая песня. Ею обычно была 
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либо традиционная весенняя закличка, либо какая-нибудь иная песня,  
о принадлежности которой к «гуканию весны» свидетельствовал ее зачин 
(типа «Весна красна» и др.). После этой песни исполнялись другие, жан-
ровый и обрядовый статус которых мог быть самым разным (обрядовая  
и необрядовая лирика, свадебные лирические и т.д.). Так, в Шкловском 
р-не Могилевской обл. «гукание весны» состояло в исполнении короткого 
призыва «А скинь, Божа, ключы, вясну адмыкащ, зiму замыкащ», к кото-
рому присоединялась свадебная песня: «Кукарэку, петушок, кукарэку, ку-
карэку, / повалуйся сыры дуб цераз рэку, цэраз рэку, / а хто ж па тым 
па дубочку пераходзiць, пераходзiць? / Гванечка Ншачку пераводзiщь...», 
после чего пели другие песни [2, С. 385, 568]. Подобное явление можно 
наблюдать и на территориях Монастырщинского, Хиславичского, Шу-
мячского и Ершичского районов [6, С. 40-49; 9, С.88-99].

Принимая во внимание опыт работы исследователей, чье внимание 
так или иначе было обращено на обрядовую традицию «встречи весны» 
(особенно интересна точка зрения И.И. Земцовского [4], суть которой 
заключалась в привлечении внимания к таким особенностям жанрового 
фольклора, которые можно было бы назвать «взаимопроницаемостью», 
«множественностью» жанровых образований, бытующих не на уровне 
этнических традиций в целом, а рамках узко очерченных локальных, ре-
гиональных традиций), можно сделать предположение, что в восточнос-
лавянском фольклоре единого жанра веснянок не существует. Есть смысл 
говорить скорее о том, что в отдельных этнокультурных традициях под 
влиянием ряда фольклорных и внефольклорных факторов внутри одного 
обряда – обряда «гукания весны», включались разные жанровые подси-
стемы. На территории Смоленско-Могилевского порубежья, где бытовала 
«политекстовая традиция», тексты веснянок вошли в состав хороводных 
и весенних лирических песен, при этом продолжая выполнять функцию 
«кликания весны» и сохраняя свое календарное значение.
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Аннотация. Песенный фольклор Поозерья - яркое самобытное явление белорусской 
песенно-обрядовой традиции. В статье рассматриваются жанрово-стилевые особенности 
купальских песен Миорского района, Витебской области. Отмечаются такие параметры 
как содержание и принципы сюжетного развития, символизм, особенности многоголо-
сия, мелодико-ритмического и ладового развития. Северо-белорусская певческая тради-
ция отличается архаичностью и обусловлена смыслом обрядовых действий.

Ключевые слова: белорусское Поозерье, Купала, ритуал, символизм, монодийность, 
линеарность мелодического мышления, рефрен, формульность напевов, положительный 
параллелизм, диатонический звукоряд.

Abstract. The song folklore of Poozerʼe is a bright original phenomenon of the Belarusian 
song and ritual tradition. The article deals with the genre and style features of the Kupala songs 
of the Miory region, Vitebsk region. Such parameters as the content and principles of plot 
development, symbolism, features of polyphony, melodic-rhythmic and modal development 
are noted. Unlike the Russian traditional song culture, the North Belarusian singing tradition is 
distinguished primarily by its archaism and meaning of the ritual actions.

Keywords: Belarusian Poozerie, Kupala, ritual, symbolism, monodyism, linearity of me-
lodic thinking, refrain, formality of tunes, positive parallelism, diatonic scale.

Традиционные обряды славянских народов, в том числе белорусско-
го, издавна притягивали к себе внимание исследователей. Большой вклад  
в изучение традиционной песенной культуры Белоруссии, её национальной  
и региональной специфики внесли работы З.Я. Можейко, Л.С. Мухарин-
ской, Т.Б. Варфоломеева, О.М. Алехнович, Л.Ф. Костюковец, Л.Ф. Баран-
кевич, В.И. Елатова [2, 3, 4]. В данной статье речь пойдет об обрядовой 
купальской традиции белорусского Поозерья.

Обрядово-бытовая культура Миорского района Витебской области 
отражает как общеславянские черты, так и специфику, обусловленную 
историческими, бытовыми и природными условиями развития Витебской 
области. Жанровая система фольклора Поозерья структурируется по типо-
логии напевов, различным диалектным зонам, а на архаичность северо-бе-
лорусской традиции указывает устремлённость мелодического развития 
к обобщённости звучания, группировке распевов по горизонтали вокруг 
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базового напева, индивидуализация которого и проявляется в распева-
нии. Доминирующим комплексом местной традиции выступает древней-
ший пласт, сохраняющий отчетливую внутрицикловую дифференциацию  
с преобладанием одноголосного пения [3, С.39].

Купальские песни, представленные в данной статье («Пiрад Пятром», 
«Пойдзем сястрыца», «Хадзiў чыжак», «А на гарэ купа рос»), записаны 
1985г. Владимиром Кузьмичём Зеневичем - фольклористом, преподавате-
лем Белорусского государственного университета культуры в Миорском 
районе Витебской области от самобытных исполнительниц народных пе-
сен, привержениц старинных обрядов и преданий. Среди песен особый 
интерес представляет купальская «Пойдзем сястрыца», записанная позже 
и в фольклорной экспедиции 2010 года белорусским фольклористом, док-
тором искусствоведения, Ларисой Костюковец от коллектива села Оболь 
Витебской области. Текст шуточной купальской песни «Пiрад Пятром» 
встречается в двух публикациях: «Купальскiя i пятроўскiя песнi» (под ред. 
А.С. Федосика - 1985 г. Минск) и в монографии А.С. Лиса «Купальскія 
песні» (ред. У.А.Калесника). В последней публикации так же встречается 
и вариант шуточной песни «А на гарэ купа рос» [6, С.89, С.92].

Жанрoвая палитра купальских песен ширoкo представлена гаданиями, 
семейно-лирическими и хороводными, заклинательными и шуточными 
сюжетами. Представим их кратко.

В песне «Пойдзем сястрыца» идет рассказ о внутренних пережи-
ваниях двух сестёр о будущей жизни, предстоящем замужестве (сюжет 
лирический): 

Пойдзем сястрыца пад ясну зарыцу,
цёмна ночка Iванова.
Наберам сястрыца жоўтага пясочку,
цёмна ночка Iванова.
Пасеем сястрыца пад таткову клетку
Пясочку не ўзыйсцi - нам у таткi ня выйсцi,
Пасеем сястрыца пад свёкраву клетку,
Пшанiцы ўзыйсцi - нам з свёкаркi жыцi.

В песне «Пiрад Пятром» повествуется о парне и девушке, становящих-
ся своеобразными олицетворениями; сам сюжет приобретает характери-
стику своеобразного символа, в котором парень показан не всегда честным 
и правдивым по отношению к девушкам, у которых, правда есть всегда 
(сюжет одновременно лирический и символический):

Пiрад Пятром пятам днем
Разгуляўся Янаў конь
Разбiў камiнь капытом
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А ў камiнi йiдра нет
А ў мальчыка праўды нет
А ў арэху ядро есць
А ў дзевачак праўда ёсць

Песня «А на гарэ купа рос» юмористична, содержит намёк на связь с по-
тусторонними силами: чёрт, подшучивает над мальцами в купальскую ночь:

А на гарэ купа рос,
Ды й чорт мальцаў за чуб трос,
патрос, патрос – падкiнаў,
падкiнаўшы – адляцеў,
адляцеўшы – паглядзеў,
Öi âàñîêà ïàäëÿöå¢?

Как известно, одним из маркеров проведения календарных песен яв-
ляется обозначение времени. Купальская ночь празднуется в ночь с 6  
на 7 июля. С этой точки зрения интересен зачин песни «Пiрад Пятром пя-
там днём», обозначающий время праздника не напрямую, а опосредован-
но, через последующий пятый день после Иван Купалы (7 июля) – Петров 
день (12 июля). Суточное время проведения совершаемых ритуальных 
действий также служит указанием на жанр песни («Цёмна ночка Iванова») 
и особенности проведения обряда («Рана, рана на купальню»).

Основные ритуалы, совершаемые на Купалу, считались девичьими  
и женскими. Поэтому довольно часто в текстах встречаются упоминания 
именно о них: «Збiраў дзевак на купальню», «Пойдзем сястрыца пад ясну 
зарыцу». В песне «Хадзiў чыжак» в сопоставлении прослеживается воз-
раст девушки и женщины, как воля и неволя соответственно:

Там у дзевачкi свая воля,рана, рана свая воля.
А жоначка - волi нету, рана, рана, а волi нету.

Сюжетное развитие песен затрагивает конечно и семейную тематику, 
а именно то, что всегда волновало молодых незамужних девушек — со-
держанием песен становятся переживания перед выходом замуж и даль-
нейшая судьба. Так в построении песенного сюжета «Пойдзем сястрыца» 
намечается положительный параллелизм в совокупности с символизмом 
обрядовых действий:

не всходит ← песочек → жить с отцом (какое-то время)
всходит ← пшеница → жить со свекровкой.

Из средств выразительности особо следует выделить рефрен «Цёмна 
ночка Iванова», − постоянный, не меняющийся, заклинательного характера. 
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Кроме семантической, он несет стилевую и формообразующую нагруз-
ку, придавая песенной структуре характерные жанрово-типологические 
особенности.

Образный положительный параллелизм в купальских песнях наблю-
дается довольно часто, используется как принцип и приём построения. 
Смысл его заключается в сравнении человеческой жизни со сходными мо-
ментами, наблюдаемыми в природе:

Ды ня выйшла ды цёмная тучка з-пад цёмнага лесу,
Ды ня выйшла наша гаспадынька раненька на нiўку.

Так и в песне «Пiрад Пятром пятам днём» мы видим противопостав-
ление двух образов: природы (камня/ореха) и человека (парень/девушка) 
по отношению к правде:

Пiрад Пятром пятам днем
Разгуляўся Янаў конь
Разбiў камiнь капытом
А ў камiнi йiдра нет
А ў мальчыка праўды нет
Пiрад Пятром пятам днем
Разбiў арэх капытом
А ў арэху ядро есць
А ў дзевачак праўда ёсць.

Оба противопоставления: камень, в котором ядра нет (постоянный ста-
тичный предмет, и не имеет роста-развития) и орех (имеет развитие -растет 
и в нём есть ядро) — выстраиваются в символическую параллель, сюжет-
ную линию, которую претворяет образный положительный параллелизм. 
Положительный параллелизм проходит в сюжетном развитии купальских 
песен и как основной принцип построения, и как прием на уровне проти-
вопоставления действий и символов, главных образов (он/она). В послед-
нем примере образ девушки показан во множественном числе, что тоже 
может быть символизацией продолжения жизни.

Несколько слов об особой специфике символизации купальских песен. 
Вся купальская обрядность связана с поклонением двум могучим сти-
хиям, определяющим жизнь на земле, — огню и воде. Костёр - символ 
праздника: «Купалачку сабiраць – касцёр раскладаць». Огню приписыва-
лось очищающее действие («очистительное пламя»), свойство уничтожать 
зло и злых духов. Сакральным пространственным местом для костров 
были: край деревни, за пределами поселения, на выгонах, перекрестках 
дорог, около водоёмов, на холмах. Вторым, но не менее важным симво-
лом, является символ воды - первоисточник жизни и воплощение женского  
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рождающего начала, но вместе с тем тоже грозная и разрушающая сила.  
В купальской песне «Пiрад Пятром» наблюдаются оба символа и связан-
ная с ними символизация действий: «Янаў конь...разбiў камiнь капытом, 
а ў камiнi йiдра нет…разбiў арэх капытом, а ў арэху ядро ёсць». Конь – 
это солярный символ, связанный одновременно с плодородием и смертью. 
В народных поверьях конь наделялся способностью предвещать судьбу,  
и прежде всего — смерть. Камень — естественный символ определённо-
сти, устойчивости, незыблемости, неизменяемости, крепости. В общем 
смысле это символ стабильности, продолжительности, бессмертия, не-
рушимости. Орех считался сакральным плодом древних славян, ореш-
ник − магическим древом, символизирующим сокровенное, сокрытое  
от непосвящённых, знание. В рассматриваемой песне орех, в котором есть 
ядро – символ женского рождающего начала, продолжения рода.

Предметом символизации в купальских песнях выступают и зёрна 
пшеницы — символ магического действия у древних славян, направлен-
ный на получение богатства, плодородия и продолжение жизни. Счита-
лось, что пшеница предохраняет от порчи и сглаза: «...наберам сястрыца 
жоўценькай пшанiцы». В контексте песни «Пойдзем сястрыца», пшеница 
может трактоваться, как будущая жизнь двух сестёр в социальном статусе 
будущей семейной жизни, в одном доме со свекровью: «как пшеница взой-
дёт – тогда и замужество ждёт». В обрядово приуроченной лирике сим-
волические параллели придают песне эмоциональность, помогая понять 
смысловое содержание, внутренние переживания героев.

Самобытность обрядовой купальской культуры белорусского Поозерья 
заключается не только в жанровом разнообразии сюжетов и принципах 
их построения, но и в специфически важных характерных чертах музы-
кальной стилистики. Стилистической чертой купальских песен Миорско-
го района, а также и других примыкающих к нему, является одноголос-
ное пение: совместное пение в «унисон» несколькими исполнителями,  
по принципу гетерофонии «унисонного» типа. В современной этнографии 
гетерофонное сплетение голосов обобщённо называют функциональное 
одноголосие. Однако, даже простейшие формы данного двухголосия при-
званы подчеркнуть особенности монодического интонирования: «мы все  
в один голос поём», − убеждены певцы, «а ўсё адно – яна аднагалосная» – 
говорят они о песне [5, С.95]. Монодийность проявляется и в линеарности, 
горизонтальности мелодического мышления, обусловленной характером  
и внутренним смыслом обрядовых действий, исполняющихся в опре-
делённый момент времени и имеющих определенные функции. В свою 
очередь, линеарность мелодического мышления проявляется в гибкой 
ритмике, разнообразии и подвижности композиционных структур. Таким 
образом, гетерофония остается основополагающим и древнейшим складом  
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народно-песенного многоголосия северо-белорусской песни и многоголо-
сия восточных славян в целом [1, С.5]. Представим гетерофонию «унисон-
ного типа» на примере песни «Хадзiў чыжак»:

Напевы рассматриваемых купальских песен опираются на узкообъ-
ёмные ладовые конструкции. Подавляющее их большинство имеют квар-
товый объём, который разворачивается вверх от главной ладовой опоры  
(1 ступени), но есть и исключения. Встречаются такие напевы, где звуко-
ряд расширяется наращиванием субтонов. Большинство купальских напе-
вов воплощается в узкообъёмных диатонических звукорядах. Так, напев 
«А на гарэ купа рос» имеет диапазон кварты с субквартой и субсекундой,  
а «Пiрад Пятром» ещё и с субтерцией. В основе лада 2 устоя в секундовом 
соотношении. Напевы «Хадзiў чыжак» и «Пойдзем сястрыца» в своей ос-
нове имеют тетрахорд минорного наклонения со вспомогательным звуком 
ниже основного напева (субсекунда):

Эстетический и стилистический феномен купальских напевов Поо-
зерья заключается в сочетании мелодической текучести, полуимпрови-
зационности мелодии с «твёрдой» формульностью напева, аналогичного  
по своей форме формуле заговора. Актуальным и целесообразным сегод-
ня видится изучение собственно музыкального языка купальских песен, 
как одной из составляющих белорусского календарно-обрядового песен-
ного творчества: при относительно скромных ладозвукорядных средствах,  
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напевы «купалья» имеют достаточное мелодическое развитие в ритмиче-
ском и композиционном плане, придающим особый колорит и самобыт-
ность северо-белорусской традиции.

Купальская обрядность белорусского Поозерья свидетельствуют о ге-
нетической общности и типологической однородности с обрядами вос-
точных славянских народов. Это древний пласт народно-поэтической 
культуры, бесценный материал, к которому обращаются этнографы, фоль-
клористы, религиоведы и искусствоведы. В нём сохранилось немало све-
дений об общем в историческом развитии славянских народов, о разных 
сторонах общественного и семейного быта, о мировоззрении наших пред-
ков. Именно поэтому регион белорусского Поозерья и его календарно-об-
рядовый фольклор наиболее интересен, имеет познавательную и эстетиче-
скую ценность.

Литература

1. Вашкевич Н.Л. / Гетерофония народно-песенного многоголосия.// 
рец. чл. СК России В.Н. Успенский. - Тверь: [Б.и.] - 2018. - [20 c.]: 
илл. - На тит. л.: Памяти Лидии Сауловны Мухаринской. − С.5

2. Елатов В.И. Ладовые особенности белорусской народной музыки. 
Минск: Наука и техника, 1964. – 216 с.

3. Можейко З.Я. Песни белорусского Поозерья. - Минск: Наука и тех-
ника, 1981. – 494 с.

4. Мухарынская Л.С. Беларуская народная музычная творчасць: 
вучэб. дапам. для муз. ВНУ / Л. С. Мухарынская, Т. С. Якіменка. — 
Мінск: Вышэйшая школа, 1993. — 343 с.

5. Мухаринская Л.С. В поисках современного образа // Советская му-
зыка. — 1969. - Вып. 7 − С. 95.

6. Лис А.С. Купальскія песні. – Рэд. У.А. Калеснік. Мн., «Навука і тэх-
ніка», 1974. − 208 с.



87

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ 
ЧУВАШСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА 

НА ПРИМЕРЕ РЕКРУТСКИХ ПЕСЕН - 
«САЛТАК ЮРРИСЕМ»

Зайцева Елена Александровна 
Евграфов Александр Викентьевич 
Военный институт (военных 
дирижёров) Военного университета 
имени. князя Александра Невского 
Министерства Обороны РФ 
г. Москва 

Аннотация. Статья посвящена чувашской традиционной культуре и ее современным 
формам бытования. Особое внимание уделено рекрутским обрядам – «Салтак ӑсатни».
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Abstract. The article is devoted to the Chuvash traditional culture and its modern forms of 
existence. Particular attention is paid to recruiting ceremonies “Saltak aisatny”.

Keywords: сhuvash traditional culture, genre system of musical folklore, recruits send-off, 
saltak yurrisem

Наше время – эпоха пробуждения исторического интереса людей  
к прошлому своего рода и народа, ведь в исконных традициях заложены 
ответы, которые способствуют дальнейшему развитию. С помощью зна-
ния о происхождении этноса, языка, обычаев есть возможность объяснить 
процессы, происходящие в обществе.

Чуваши (чув. Чӑвашсем) – тюркский народ, коренное население Чу-
вашской Республики. Численность его составляет 1,5 млн. (согласно пере-
писи 2010 г.), половина проживает в Чувашии, остальные живут практиче-
ски во всех регионах России.

В старину само название – Чӑваш произносилось как чи(щи)-ас, где 
чи(щи) – самый (пример: - чи-пер – наилучший). Следовательно, Чӑваш – 
это Самый (то есть чистый) Ас, а Асы – это самоназвание Булгар. Согласно 
одной из наиболее распространённых научных версий, предки современ-
ных чувашей были тюркоязычным кочевым народом, в первом тысячеле-
тии до нашей эры представлявшим собой западное крыло хуннов и прожи-
вавшим в Центральной Азии. 

Ко II-III векам н.э. они осели на Северном Кавказе. В VII-VIII вв. с дру-
гими булгарскими племенами переместились в Среднее Поволжье, где  
ассимилировались с уже проживавшими там финно-угорскими племенами.
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Чуваши делятся на три этнографические группы:
• верховые чуваши (вирьял или тури) – северо-запад Чувашии;
• средненизовые чуваши (анат енчи) – северо-восток Чувашии;
• низовые чуваши (анатри) – юг Чувашии.
Чувашский язык является единственным живым представителем бул-

гарской группы тюркских языков. Имеет два диалекта: верховой (окаю-
щий) и низовой (укающий) [7].

Приведем примеры распространения родного языка среди сверстников, 
курсантов Военного университета, общаясь с которыми, довелось научить 
их говорить простые фразы на чувашском языке:

 — Ырӑ кун пултӑр!– Добрый день!
 — Мӗн пулчӗ? – Что случилось?;
 — Питӗ лайӑх. – Очень хорошо.
 — Мӗн тума ку мана кирлӗ? – Для чего мне это необходимо?

Осваивая выражения на чувашском, курсанты выучили и чувашскую 
частушку, а затем и элементы народной пляски – простые дроби ногами.

Чувашский язык является непосредственным выражением духов-
ной культуры народа. Согласно чувашской мифологии [5], мир состоит  
из трёх уровней: верхний мир, средний (мир людей) и нижний. Земля ква-
дратная, и чуваши живут в её центре. Небесный купол посередине поддер-
живает Мировое дерево. С четырёх сторон, по краям земного квадрата, не-
босвод стоит на четырёх столбах: золотом, серебряном, медном, каменном.  
На верхушке столбов располагаются гнёзда, в них по три яйца, на яйцах си-
дят утки. В каждом углу Земли чуваши помещали богатырей-защитников. 
Берега Земли омывает океан, причём волны постоянно разрушают берега. 
Считалось, что конец света наступит, когда край Земли дойдёт до чувашей.

До присоединения к Русскому государству чуваши были язычниками. 
Существовала система многобожия с верховным богом «Турӑ», а также 
вера в одушевленность природных объектов. Боги делились на добрых  
и злых. Каждому занятию людей покровительствовал свой бог. Языческий 
религиозный культ был неразрывно связан с циклом земледельческих ра-
бот, с культом предков. 

Цикл аграрно-магических обрядов начинался с зимнего праздника 
«Сурхури» (отмечается в период зимнего солнцестояния, после принятия 
Христианства совпал с Рождеством). Потом наступал праздник почита-
ния солнца «Ҫӑварни» (Масленица). Затем идёт весенний многодневный 
праздник жертвоприношений солнцу, Богу и умершим предкам – «Мӑн-
кун» (у русских – Радоница). Цикл продолжал «Акатуй» (праздник оконча-
ния весенних полевых работ), «Ҫимӗк» (перед Троицей, праздник цветения 
природы, общественные поминки). В честь нового урожая было принято 
устраивать моления – благодарения духу. Из осенних праздников отмечали 



89

Зайцева Е.А., Евграфов А. В.

«Автан-Сӑри» (петушиный праздник). Свадьбы чуваши праздновали, в ос-
новном, перед «Ҫимӗк» или летом от Петрова до Ильина дня.

Также у чувашей были другие верования, одним из самых значимых 
является поклонение деревенским святыням «Киремет» (святое место  
на возвышенности рядом с чистым питьевым источником, как символ жиз-
ни в таких местах использовали дуб или другое крепкое и высокое дерево).

В XVIII веке чуваши подверглись христианизации. Небольшая часть 
чувашей исповедует ислам.

Большой жизненной силой обладают национальные традиции в оде-
жде. Особое место на чувашском костюме занимает вышивка – «тӗрӗ». 
Обожествляя явления природы, древние чуваши отразили свои языческие 
представления в орнаменте на одежде и утвари. В комплексе национально-
го костюма [6] рубаха – «кӗпе» - выступает как главный элемент. Ей под-
чиняются все наряды по композиции и цветовому колориту узоров. Рубаху 
подпоясывают поясом – «пиҫиххи». Женщины поверх рубахи носят фар-
тук, передник – «саппун». Обувью служили лапти – «ҫӑпатӑ». Валенки – 
«кӑҫат» – носили состоятельные крестьяне. С конца XIX века стало тра-
дицией покупать сыну к свадьбе кожаные сапоги – «сӑран атӑ», а дочери 
кожаные ботинки – «сӑран пушмак». Кожаную обувь очень берегли.

В завершенности костюма большую роль играют головные уборы  
и украшения из бисера, раковин и монет. В отдаленном прошлом они игра-
ли роль оберегов, а позже стали обозначать возрастную и социальную при-
надлежность владелицы. «Тухья» – девичий головной убор, «Хушпу» – го-
ловной убор замужней женщины. Вместе с головными уборами женщины 
и девушки носили нагрудные украшения – «шулкеме и тевет».

С жанровой системой песен можно ознакомиться в хрестоматии 
«Авалхи сас (Зов вечности). Чувашские народные песни», изданной  
в 2020 г. [1]. В ней представлены:

1. Игровые, хороводные – вӑйа юррисем.
• Гостевые – хӑна юррисем. Гостевание – неприуроченный обряд чу-

вашского народа, который проводится в любое время года и по вся-
кому случаю, например, рождение ребенка или по поводу новоселья.

• Застольные – кӗреке юррисем. Их исполняют старики, когда начина-
ется празднество, а остальные участники поникшими головами мол-
ча слушают. Мелодии этих песен протяжны и трогательны.

•  Плясовые припевки – ташӑ такмаксем.
• Обрядово-календарные песнопения сопровождали хозяйственные 

работы: посев, уборку урожая, празднование календарных дат.
2. Обряды жизненного цикла включали:
• Свадебные песни – туй юррисем.
• Похоронные – сасӑ кӑларни юррисем.
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• Рекрутские – салтак юррисем, которые исполняли мужчины, чередуя 
их с плясовыми припевками – такмак.

Остановимся более подробно на рекрутском обряде – «Салтак ӑсат-
ни» [4]. Традиции проводов в рекруты у чувашей стали формироваться  
с начала XVIII в. с введением в России рекрутской повинности. Обряд на-
чинался в доме родителей. Сначала открывали большую бочку пива, первая 
кружка полагалась призывнику. Юноши запевали обрядовые рекрутские 
песни. Важной частью действа было перевязывание рекрута крест-накрест 
через грудь полотенцами. Первой это делала мать, но вышитые ткани парню 
преподносили и другие родственники. Девушки дарили призывнику платки. 

Обязательная составляющая обряда – обход деревни. Запевая прощаль-
ные песни, рекрут и его друзья двигались по строгим канонам: призывник 
впереди, а сопровождающие его родственники и друзья, обняв друг друга, 
чуть позади. Рекрут с товарищами, как правило, успевал сделать не менее 
трёх кругов по деревне. Завершался обряд прощальной трапезой в доме 
призывника. На столе обязательно был каравай. Первый кусок каравая от-
давали будущему воину, но он его не съедал, а только надкусывал. Поча-
тый ломоть родные хранили до возвращения из армии. Когда наступала 
пора прощаться, молодой рекрут выходил из дома строго спиной вперед, 
лицом к дому. В этот момент родители и пожилые родственники остава-
лись за столом как символ того, что они дожидаются призывника дома. 
Если рекрут садился в повозку с лошадьми, то следили с какой ноги нач-
нёт движение конь. С правой – добрая будет служба. Выходя из деревни  
или переходя через мост, рекруты раскидывали монеты.

В текстах чувашских рекрутских песен преобладает мотив расставания 
и разлуки, что сближает их с причитаниями невесты и похоронно-поми-
нальными песнями [3]. Строфы песен, в основном, двухчастны: в первой 
части описывается модель мироздания – Дерево жизни и то, где оно на-
ходится (луга, поля, лес); во второй – выражается определенное желание  
или состояние героя, прощающегося с Родиной. Пение сопровождалось 
размахиванием платками в разные стороны, что означало горестное рас-
ставание рекрута с родными и земляками.

Традиции проводов в армию бытуют в Чувашии и по сей день.
В настоящее время музыкальный фольклор активно продолжает со-

храняться и передаваться. В Чувашии в каждом крупном районном центре 
на базе местных музеев, домов культуры созданы фольклорные коллекти-
вы. Один из них – ансамбль народной музыки «Уяв» является ведущим 
фольклорным коллективом республики. Ансамбль ежегодно проводит ма-
стер-классы, стажировки, школы мастерства.

Среди выдающихся личностей Чувашии особняком стоит имя совет-
ского космонавта, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского союз 
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Андрияна Григорьевича Николаева (5 сентября 1929 – 3 июля 2004) [2]. 
Он был первым космонавтом, который участвовал в военном эксперименте  
в космосе. Уроженец села Шоршелы, благодаря своим подвигам, просла-
вил Чувашскую землю на весь мир. На протяжении всей жизни А.Г. Ни-
колаев принимал активное участие в жизни Чувашии. Его любимой чу-
вашской народной песней была «Вӗҫ, вӗҫ куккук» (Лети, лети кукушка). 
Таким образом чувашский этномелос распространяется как устно, так  
и письменно от родной земли по пространству планеты и за ее пределы.

Важность коренной культуры трудно переоценить: она помогает нам 
жить, с помощью неё осуществляется связь поколений и передача жизнен-
ного опыта. В современном мире всё больше возрастает интерес к тради-
ционным истокам, к идентификации своего национального генома.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА И РАВНОВЕСИЕ МИРА  
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Аннотация. Необходимость переосмысления прошлого и настоящего всегда возни-
кает на стыках исторических эпох. Чувашская традиционная культура не исключение. 
Сегодня она представляет сложный комплекс представлений и верований, основанных 
на древних мифах, обрядах, христианских постулатах, утверждающих в критериях и пер-
соналиях понятия Добра и Зла. Однако канон религиозно-правового поведения, которого 
стараются придерживаться чуваши, ограничивается представлениями о Киремети — за-
коне Тора (Тура), выступающего в роли судьи и закона. В статье рассматривается легенда 
о Киремети с точки зрения мифа, представлений, правил организации жизни и обрядовой 
практики.

Ключевые слова: чуваши, мифология, обряд, верования, дохристианский культ, до-
бро, зло, Сюльди-Тора, Шайтан, киреметь.

Abstract. The need to rethink the past and present always arises at the junctions of histori-
cal eras. Chuvash traditional culture is not an exception. Today it represents a complex of ideas 
and beliefs based on ancient myths, rituals, Christian postulates, affirming the concepts of Good 
and Evil in the criteria and personalities. However, the canon of religious and legal behavior that 
the Chuvash try to adhere to is limited to ideas about Kiremeti - the law of Thor (Tour), acting 
as a judge and law. The article examines the legend of Cyremeti in terms of myth, ideas, rules 
for organizing life and ritual practice.

Keywords: Chuvash, mythology, rite, beliefs, pre-Christian cult, good, evil, Suldi-Torah, 
Shaitan, Kiremet

По данным всесоюзной переписи 1989 г. чуваши занимают 4 место  
по численности среди других народов России, а по переписи 2010 г. - 5 ме-
сто после русских, украинцев, татар и башкир [14, С.3] Живут они, главным 
образом, помимо своей национальной республики, крупными диаспорами 
в Татарстане, Башкортостане, Самарской и Ульяновской областях (боль-
шей частью это территории бывших Казанской и Симбирской губерний,  
в меньшей степени территории бывших Саратовской, Самарской, Уфим-
ской и Оренбургской губерний) [11]. Происхождение чуваш до сих пор 
окончательно не выяснено. Отталкиваясь от особенностей языка, их соот-
носят с тюрко-татарами или отатарившимися угро-финами, но есть мне-
ние, что как потомки некогда распавшейся Волжской Булгарии, они могли 
иметь и славянское происхождение [13]. Верующие чуваши преимуще-
ственно православные, но есть и мусульмане.
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Со славянской и русской традиционную чувашскую культуру роднит 
многое. Таковы к примеру мифы о возникновении мира, который рожда-
ется из хаоса и проявляется в определенной последовательности через пе-
реходящие друг в друга бинарные оппозиции: огонь и воду, воду и сушу, 
землю и небо; затем появляются солнце, луна и звезды, осмысливаемые  
в качестве символов космического порядка. Еще позже появляются расте-
ния, животные, человек, связанные с ним предметы быта и формируется 
понятие «времени». Изначальный хаос представлен в виде бушующего 
океана как противоборства огня (мужское начало) и воды (женское нача-
ло) из которого и рождается мир. Затем первородное единство распадается 
на четыре стихии. Таковы же древнеславянские представления о проис-
хождении мира и рождении всего сущего от священного брака неба (отец) 
и земли (мать). Немало параллелей можно провести и с христианскими 
верованиями.

Однако, по утверждению писателя и этнографа П.Инфантьева, первые 
чувашские поселенцы хоронились, скрывались от «чуждых и неприязнен-
ных им русских... в лице разных крупных и мелких чиновников», теснив-
ших и угнетавших их. Несмотря на все старания уберечь собственную веру 
и обычаи, Христианство все более внедрялось в их собственную культуру. 
«Частью убеждаемые православными миссионерами, частью соблазня-
емые разными льготами и материальными выгодами, а иногда и просто  
под давлением начальства, чуваши мало-по-малу переходили в правосла-
вие и наконец сделались если не убежденными христианами, то по край-
ней мере на бумаге стали считаться таковыми.» [4, С.18].

Как и в других языческих верованиях, мир чувашей представлялся 
в противостоянии Добра и Зла и божественных персонификациях этих 
двух начал. Лидирующее положение изначально занимали Тура и Шай-
тан, а остальные боги, духи и силы находились в их распоряжении. Тура 
(Сюльди-Тора) – небесный Всевышний Бог добра и света, схож по своим 
совокупным признакам со славянским Даждьбогом – подателем благ, Бо-
гом солнца и света [12, С.117-118]. Шайтан (Шуйтан) — бог зла и мрака, 
пребывал в бездне хаоса и он также имеет параллель в славянской мифоло-
гии, - ему созвучна Мара (Морена), персонификация мрака, тьмы, морока 
и обморока [8, С.48.], а в мусульманстве он трактуется как главный враг 
человечества (сатана), вечно стремящийся сбить его с праведного пути. 
Точкой пересечения этих противоборствующих начал служила Киреметь.

Рассмотрим легенду о Киремети с точки зрения мифа, представлений  
и правил организации жизни, и обрядовой практики.

Сюльди-Тора создал людей, но они были слабы, глупы и безобразны 
(«ходили на четвереньках, питались травой и были беззащитны от диких зве-
рей и непогоды»). Увидев это, Бог проникся к ним жалостью и приказал…  
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создать «тьму человеческих душ», соединив часть из них с уже живущими 
на земле, а другую оставив в «райской обители для детей и потомков пер-
вых людей». Обретя душу, человек преобразился: стал умным, умелым, на-
учился укрощать диких животных и использовать их. Одним словом, стал 
владыкой земли и всего что на ней существует. Сюльди-Тора послал своего 
первенца Кереметь к людям, чтобы тот разделил счастье между ними. Ки-
реметь разъезжал по земле в пышной колеснице, запряженной белыми ко-
нями и рассыпал на мир людей благо. С этого момента земля стала давать 
изобилие, не требуя от человека никаких усилий; имущество стало равное; 
тяжелой работы, нужды, горя и забот не было. Повсюду было довольство  
и счастье. Но счастью людей позавидовал Шайтан. Он стал склонять лю-
дей к «худым» делам, подговаривая убить Киреметя и отобрать у него 
белоснежного коня, мотивируя тем, что они смогут на нём вознестись  
на небо и получить бессмертие. Люди послушались Шайтана, стали ле-
ниться, возгордились, предались обжорству и пьянству, приведшему  
к ссорам и дракам, а затем — вражде. Каждый хотел быть больше, выше, 
значительнее другого, - так появилось стремление к власти. Отуманен-
ные пороками и подстрекаемые Шайтаном, они убили Киреметя. А чтобы 
скрыть свое злодеяние от Сюльди-Тора, сожгли тело его убитого сына, раз-
веяв прах по ветру. Где пал тот прах на землю — выросли деревья, а вместе 
с ними возродился Киреметь, но уже во множестве враждебных человеку 
киреметей, не способных оторваться от земли. Число киреметей все уве-
личивалось производя многочисленное потомство, они мстили человеку  
за потерянный небесный дом, поражая многочисленными бедами и стра-
даниями. Только жертвенные подношения сдерживали их. Места этих под-
ношений с тех пор носят одноименное название. И у каждой деревни есть 
своя киреметь, а иногда и несколько. И между ними существует опреде-
ленная градация. Наиболее страшна для человека Хаяр-киреметь [4, С.20].

Представления чувашей о киремети неоднозначны, они различаются 
по степени злобы/добра: «хаяр» - злобные, жадные, требовательные и во-
инственные, «йиваш» - кроткие и довольствуются тем, что им дадут, «ыра-
сем» - добрые и снисходительные. Образ Киремети бесформен, неконкре-
тен, его не дано видеть человеку, а его дух может быть одновременно злым 
и справедливым, т.е. трактуется как возмездие или справедливое наказание 
[9, С.112].

Изучение культа киремети стало ключевым в разработке узловых во-
просов дохристианской религии чувашей. Этнограф второй половины 
XX века, автор многочисленных трудов, ставших основой исследований 
Н.И.Золотницкого, Н.И.Ашмарина, Н.В.Никольского и др. - В.К.Магниц-
кий считал, что культ киреметь соотносится с культом предков и сводит-
ся к их почитанию. Интерес представляет определение автором киремети 
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как заложных покойников: «Особенно неприятны чувашам неожиданные 
встречи с душами лиц, умерших не при обычной обстановке: убитыми, 
утонувшими, замерзшими и по смерти коих не могли быть выполнены по-
гребальные обряды. Вечно голодные, они, как только встретятся с чува-
шином, обязательно причиняют ему ту или другую болезнь - признак, что 
следует какому-то покойнику принести жертву. Эта последняя категория 
покойников, по нашим исследованиям, и есть то, что чуваши и русские 
называют киреметь» [3, С.27-30].

В.К.Магницкий отмечал, что обще-инородческое казанское слово «ки-
реметь» на русский язык обычно переводится как «злой дух», хотя срав-
нительный анализ верований в загробную жизнь чуваш, черемис, вотяков 
и старокрещенных татар показал, что оно скорее соотносится с культом 
«праотец, отец и братий». [6, С.227]. Умерший, без различия вероиспо-
ведания и народности и после смерти сохраняет потребности, присущие 
ему при жизни. Например, по достижении брачного возраста, выходит за-
муж и женится, с чем связано и соответствующее материнское напутствие  
во время похорон [5, 141-142.].

Культ почитания предков весьма развит и до сих пор хорошо сохра-
няется и у русских, у белорусов, украинцев. Общие представления о за-
гробной жизни и цикличности времени (жизни) могут базироваться  
на периодичности природы. Круговое движение становится моделью, 
ограничивающей годовой календарный круг и круг жизни человека, фор-
мирующей представления о горизонтальной и вертикальной преемствен-
ности в традиционной картине мира. У чувашей Киреметь почитается 
как родовое святилище и дом предков, это одновременно божество и дух 
(духи), место жертвоприношения и воздаяние по делам человеческим. Ки-
реметями также считались духи, в которых воплощались души почитае-
мых людей (предков, колдунов), а также места поклонения им. Считалось, 
что Киремети оказывают помощь, спасают от беды, но могут и принести 
несчастье [10, С.286].

Итак, Киреметь амбивалентен, он добрый и злой одновременно, мо-
жет стать защитой и наказанием, - все зависит от поведения человека. От-
сюда правила организации жизни, представлений и обрядовой практики. 
Культ Киреметь в чувашской традиционной культуре один из самых по-
пулярных, распространенных и устойчивых. В дохристианских веровани-
ях — это возможно центральный объект религиозного поклонения. С ним 
связаны многочисленные семейно-родовые и общинные обряды [1, С.41].  
В сакральных местах (киреметищах) не следовало громко говорить, ло-
мать ветки деревьев, трогать оставленные предметы. Преступлением счи-
талось воровство у киреметь. В качестве даров киремети приносилось 
вино и водка, а одежда и полотно в жертву оставлялась только женщинами 
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с просьбой о хорошем урожае льна [7, С.170-171]. Дары киремети соот-
ветствовали определенному «рангу»: более значимым — следовали круп-
ные подношения (скот), второразрядным — небольшие (птица, горсть 
хмеля или муки, льняные или конопляные семечки, холщовые лоскутки, 
белые жестяные кружочки диаметром в 1 см. - тухланки или оловянные 
слитки неопределенной формы — нохратки) [6, С.230]. В случае болез-
ни родственников и во время коллективных общественных молений сле-
довали частные жертвы с закланием животных после их «испытания во-
дой». По окончании молений устраивали совместную ритуальную трапезу.  
В некоторых случаях жертвенных животных просто оставляли на киреме-
тищах, где они погибали естественной смертью [2, С.16, 106-108]. Иногда 
имела место ритуальная подмена жертвы (обман киреметь), когда насто-
ящее животное (птица) заменялось его изображением, сделанным соб-
ственноручно (из теста, древесины липы) либо купленными фигурками  
у продавцов детских игрушек [3, С.27-30]. Ответственным за «имущество» 
киремети обычно назначался пастух. Он следил, чтобы в священном месте 
не косили траву, не ломали деревья, не ловили рыбу [15]. 

С киреметью связаны и представления о правилах поведения. В Эт-
нографическом очерке преступлений и проступков во 2-ом следственном 
участке Чебоксарского уезда (Казань, 1881) В.К.Магницкий рассматри-
вает в качестве святотатства случаи синкретизма религиозных действий 
(смешение язычества и христианства) при жертвоприношениях киремети.  
А к священным местам киремети относит отдельные территории вдоль 
больших дорог (почтовых и торговых трактов), покинутые кладбища (кив 
рава) и покинутые жилища (кив рорт), а также урочища, городища, кур-
ганы [7, С.167]. Для нас в данном описании наиболее значима фиксация 
автором функции киремети - правового регулирования общественной жиз-
ни через клятвы и испытания. В большинстве случаев это были испытания 
связанные со специально приготовленной едой. По предложению мирской 
сходки или по желанию потерпевшего, подозреваемого чуваша могли 
привести к присяге — например, с целью обнаружения виновника кражи.  
В целом, такие испытания проходили довольно часто и были направлены 
на то, чтобы виновный мучился от боли, либо умер. Но, как правило, дело 
не доходило до крайностей: страх киремети вынуждал религиозных чува-
шей к добровольному признанию.

Основными семантемами киреметь считаются охранительная, вредо-
носная и репродуктивная функции. Как и у многих языческих божеств 
других народов территории России, в том числе языческих божеств славян, 
охранительная направлена на защиту рода — обеспечение его здоровья  
и благополучия. Вредоносная проявляется в порче — передаче болезни че-
ловеку и скоту. Репродуктивная функция направлена на плодородие земли, 
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человека, животных. Кимереть как совокупность различных компонентов 
системы реализует в обрядовом комплексе в качестве основной и мини-
мальной единицы выражения содержания сакральную семантему.

Итак, единого мнения о происхождении и поведении Киремети нет, как 
и не существует единых обрядов ему посвященных. С точки зрения обря-
довой культуры это комплекс верований, обусловленный традиционными 
правилами обустройства жизни чувашей и опосредованный дохристиан-
скими религиозными верованиями. Православные иконы в представлениях 
чувашей зачастую тоже соотносятся не со святыми, а с добрыми и злыми 
духами, языческими чувашскими божествами. Внушая страх на бытовом 
уровне, киреметь обрела сакральную значимость. Киреметь — это родо-
вое святилище, в котором реализуется культ поклонения предкам и ми-
фологическое представление о равновесии мира, т.е. возмездии-воздаянии 
человеку за его поступки. Преемниками традиций и хранителями старых 
обычаев, патриархальных устоев в чувашской общине до Крестьянской ре-
формы 1861 г. были старики, им принадлежал решающий голос в вопросах 
ритуальной, административно-хозяйственной, социально-поведенческой  
и судебной жизни [14, С.179]. Во многих случаях так остается и сегодня.

Литература

1. Вовина О.П. Чувашская киреметь: традиции и символы в освоении 
сакрального пространства // Этнографическое обозрение. - 2002. - 
№ 4. - С. 39–65.

2. Денисов П.В. Религиозные верования чуваш [Текст]: Ист.-этногр. 
очерки. - Чебоксары: Чувашгосиздат, 1959. - 408 с. :ил.; 22 см.

3. Дмитриева И.В. К вопросу о культе киреметь в дохристианской 
религии чувашей (по материалам В.К. Магницкого) // Вестник Чу-
вашского университета. — 2008. — Вып. 1. - С.27-30.

4. Инфантьев П.П. ... Злая Кереметь; Чуваши: Рассказ из жизни чу-
ваш : Очерк. - Санкт-Петербург : П.В. Луковников, 1911. - 23 с.,  
с 6 ил.; 19. - (Земля и люди: Геогр. б-ка. Жизнь народов России/
[Соч.] П. Инфантьева; № 9).

5. Магницкий, В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 
веры / Собр. в некоторых местностях Каз. губ. В. Магницким, 
чл.-сотрудником Каз. о-ва археологии, истории и этнографии. - 
Казань: Комис. миссионерск. противомусульманск. сборника при 
Казанск. духовной акад., 1881. - VI, 268 с. ; 24 см. - Библиогр.  
в примеч.

6. Магницкий В. К. Школьное образование и некоторые черты религи-
озно-нравственной жизни чуваш Ядринского уезда (по архивным 



Музыкальный фольклор народов России. 2022

документам) / Василий Константинович Магницкий // Известия 
Общества археологии, истории и этнографии при императорском 
Казанском университете. - Казань: 1-я Государственная Типогра-
фия, 1919. - Т. 30, Вып. 2. - С. 211-239.

7. Магницкий В. К. Из поездки в село Шуматово Ядринского уезда 
Казанской губернии / В. К. Магницкий // Известия Общества ар-
хеологии, истории и этнографии при императорском Казанском 
университете. - Казань: Типография императорского университета, 
1884. - Т. III: 1880-1882 годы. - С. 160-179.

8. Макимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила: Сборник / 
С.В. Максимов. - М.: Эксмо, 2007. - 736 с.

9. Матвеев, Г. М. Культ Киреметя в мифоязыческом сознании чуваш-
ского народа / Г. М. Матвеев // Вест. Чуваш. гос. ун-та. Гуманитар-
ные науки. – 2005. – № 1. – С. 110-118.

10. Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Сов. 
Энциклопедия, 1990. - 672 с.

11. Народы России. Энциклопедия. — М.: Научное издательство 
«Большая Российская энциклопедия»; ТЕРРА - Книжный клуб, 
1994. — 485 с.

12. Ржепянская И.В. Русское народное творчество в становлении нрав-
ственной культуры Древней Руси. — М.: КРАСАНД, 2010. — 200с.

13. Чувашская энциклопедия — URL: http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=4492 
(Дата обращения 10.03.2022)

14. Этнография чувашского народа / под ред. В.П.Иванова. - Чебокса-
ры: Чуваш.кн.изд-во, 2017. - 351 с.

15. Дмитриева И.В. К вопросу о культе киреметь в дохристианской 
религии чувашей (по материалам В.К. Магницкого) URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kulte-kiremet-v-dohristianskoy-
religii-chuvashey-po-materialam-v-k-magnitskogo/viewer (Дата обра-
щения 10.03.2022)



99

К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТНОМ ЧЛЕНЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Седова Инна Владимировна 
Губкинский филиал Белгородского 
государственного института 
искусств и культуры
г.Белгород
Седова Елизавета Максимовна 
Московский государственный 
институт культуры
г. Химки

Аннотация. В статье рассматриваются особенности национального языка, его 
единство и различие, основанное на территориальном распространении, типы акающего 
диалекта: диссимилятивный и недиссимилятивный.

Ключевые слова: язык, говор, диалект, звуковые объединения, фонетика, тип во-
кализма.

Abstract. The article examines the peculiarities of the national language, its unity and 
difference based on territorial distribution, the types of the prevailing dialect: dissimilative and 
non-dissimilative.

Keywords: language, dialect, dialect, sound associations, phonetics, type of vocalism.

Национальный русский язык включает в себя диалекты и литератур-
ный язык в его письменной и устной формах. Единство говоров и литера-
турного языка определяется наличием общей основы и грамматики лите-
ратурного языка и говора. Благодаря этому все носители русского языка 
понимают друг друга не зависимо от диалекта.

Русский язык, белорусский и украинский относятся к восточнославян-
скому языку. Основой был древнерусский язык. Это единство определяет 
близость языков до настоящего времени. Ослабление централизованного 
государства, раздробление на удельные княжества, нашествие монголо-та-
тар привело к тому, что на обширной территории единого языка образо-
вались диалекты, а позже и отдельные языки. В основу русского литера-
турного языка лег диалект ростово-суздальской земли. Земли, лежащие 
дальше от формирующего центра, сохранили больше отличий.

Между говорами нет четких границ на диалектных картах. На диалект-
ных картах граница – это изоглосса, показывающая распространение того 
или иного диалекта. Изоглосса может пересекать как границы бывших кня-
жеств, так и границы суверенных современных государств. На границах 
России, Украины и Белоруссии есть множество говоров, принадлежность 
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которых к тому или иному языку определить трудно. Их определяют 
черты, свойственные всем трем языкам. Часто говоры сохраняют черты 
древнерусского языка, которые в литературный язык не вошли или были 
утрачены.

Поскольку говор — это разновидность национального языка, ограни-
ченного территориально, то естественно спроецировать эти разновидности 
на карту. Эта наука называется – лингвогеография. Существует 2 карты:

Первая создана в 1914 году [2, С.95]. Опыт диалектологической карты 
русского языка (составители Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов). Главное внима-
ние было уделено наибольшим территориальным звуковым объединени-
ям – наречиям: северному и южнорусскому. Они выделялись изоглоссами 
четырех попарно-противопоставленных вариантов явлений. Один из кото-
рых был диалект, а другой совпадал с литературным языком.

Между наречиями лежат среднерусские говоры, а между диалектными 
зонами есть межзональные говоры. Их особенность – отсутствие прису-
щих только им диалектных черт: восточная среднерусская – акающая; вос-
точные среднерусские – окающие (Владимироповолжская группа); запад-
ная среднерусская – акающая (Псковская, Селигеро-Торжовская); западная 
и среднерусская – окающие (Новгородская). Акающие среднерусские го-
воры считались переходными, имеющими северно-великорусские основы. 
Эта карта не учитывала многих диалектных явлений, упрощала реальное 
соответствие термина.

Новая карта создана в 1964 году [3, С.103]. Она охватывает русский 
говор исконного поселения восточных славян, не учитывая территории 
позднего заселения. Большинство диалектных явлений имеют повторяю-
щиеся ареалы своего распространения. Они взаимно накладываются, пе-
ресекаются, создавая пучки изоглосс. Этот ареальный тип говора является 
основой для группы говоров русского языка. Выделено три типа террито-
риальных объединений, существующих в русском языке:

1 – северное и южное наречие; это два фонетических явления: в севе-
рорусских говорах - «окание», «Г» взрывное, твердое окончание; в южно-
русских - «акание», «Г» - фрикативное, мягкое окончание.

2 – диалектные зоны: запад, север, северо-запад, северо-восток, южная 
зона, юго-запад, юго-восток, зона центрального говора.

3 – группы говоров – относительно мелкие ареалы, всегда вписаны  
в территории наречия и диалектных зон. Главная величина современного 
диалектного членения группы говоров.

Между наречиями лежат среднерусские говоры, а между диалектными 
зонами есть межзональные говоры. [4, С.87]

Говор – самая меньшая единица, где представлены диалектные осо-
бенности. На уровне морфологии по говорам существует не так уж много  
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отличий от тех форм, которые в современном русском языке являются 
нормой. Большая часть касается грамматических форм: окончаний, че-
редований основ, а также распределений ударений в разных грамматиче-
ских формах. Внутри каждой из грамматических категорий могут иметься 
различия.

Основные противопоставления северного и южного говоров:
Окание – в северорусском говоре;
Акание – в южнорусском говоре;
«Г» - взрывное - в северорусском говоре;
«Г» - фрикативное - в южнорусском говоре.
Южнорусский. В глаголах третьего лица единственного числа имеет 

мягкое окончание: ходить, любить… и третьего лица множественного чис-
ла – идуть, ходють, ездють…

Северорусский. Твердое окончание – дават, не хватат.
Среди типов склонений обычно выделяют регулярные (основные)  

и нерегулярные.
Гласные по месту образования делятся на гласные верхнего, среднего  

и нижнего подъема и переднего и заднего плана:

Передний ряд  
(после мягких гласных)

Задний план  
(после твердых согласных)

и у
Верхнего подъема

е o
Среднего подъема

е о
Нижнего подъема

а

В говорах количество гласных может быть от 5 до 7 - количество уве-
личено за счет гласных среднего подъема. Гласные различают сильную  
и слабую позиции. Сильная позиция – под ударение. Именно в этой пози-
ции различаются фонетические особенности. Слабая – безударная пози-
ция. Гласные под ударением характеризуются большей силой, динамич-
ностью, напряженностью. Гласные в безударном положении являются 
наименее напряженными, что ведет к сокращению по долготе, т.е. к ре-
дукции. Чем дальше слог от ударения, тем больше в нем редукции, иногда  
до полной утраты гласного звука: поросёнок – пърас’онък. [5, С.246]

Гласные верхнего и неверхнего подъема в позиции первого предудар-
ного слога испытывают неодинаковые изменения. Разнообразие структур 
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предударного вокализма русского говора определяют те изменения, кото-
рые испытывают гласные неверхнего подъема. В значительной степени  
в зависимости от изменения гласных в первом предударном слоге все рус-
ские говоры делятся на два наречия: северорусское и южнорусское. В се-
верорусском наречии различия незначительные. В южнорусском различие 
большое. В его говорах сопоставляются гласные верхнего и неверхнего 
подъема, средний утрачивается. Тип вокализма, при котором гласные не-
верхнего а и о сохраняют свои различительные признаки, в первом преду-
дарном слоге называются оканьем. [6, С.6]

Существует два типа оканья:

полное неполное

Различение о и а во всех безударных 
слогах (как в предударном  

так и в заударном)

Различение о и а только в первом 
предударном в редуцированном звуке: 

ъ – ер
ь - ерь

Тип вокализма, при котором гласные фонемы неверхнего подъема а  
и о не сохраняют своих различительных признаков в первом предударном 
слоге называются аканьем. Различают два типа акающего диалекта: дис-
симилятивный и недиссимилятивный:

Диссимилятивный тип Недиссимилятивный тип

характеризует западные говоры 
южнорусского наречия. В чистом виде 

встретить невозможно. Оно вытесняется 
сильным аканьем.

перед ударными гласными среднего 
и нижнего подъёмов произносятся 

безударные гласные тех же подъёмов.

Изучая стилевые, региональные особенности жанра музыкального 
фольклора, большое значение имеет работа с аудио- и видеоматериалами. 
Слушая и просматривая записи традиционных исполнителей, мы имеем 
возможность познания и обучения характера и особенности исполнения 
музыкального произведения. Такое визуально-слушательское изучение 
лучших образцов аутентичного исполнительства дает понимание и рост 
эстетической и певческой культуры исполнителя.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы речевой и вокальной артикуляции 
в исполнительской традиции казаков верхнего Дона. Не ограничиваясь узко фонетиче-
ским разбором песенного материала, автор делает попытку показать речевую вокальную 
артикуляцию как поведенческий акт. Осуществляется анализ взаимосвязи речевой инто-
нации и музыкального диалекта, фонетического строя, речевой артикуляции, смысловы-
разительных средств звукообразования, строящегося на психоэмоциональной установке 
общинной сплоченности, в которой и реализуется творческий процесс, проявляющийся  
в поведенческом стереотипе исполнителей песен. 

Ключевые слова: фонетический строй, речевая и вокальная артикуляции, диалект, 
диалектная фонетика, поведенческий акт.

Abstract. The article discusses the issues of speech and vocal articulation in the 
performing tradition of the Cossacks of the upper Don. Not limited to a narrowly phonetic 
analysis of the song material, the author makes an attempt to show speech vocal articulation 
as a behavioral act. Analysis of the relationship between speech intonation and musical dialect, 
phonetic system, speech articulation, semantic means of sound formation, built on the psycho-
emotional establishment of communal cohesion, in which the creative process manifests itself 
in the behavioral stereotype of song performers, is carried out.

Keywords: phonetic system, speech and vocal articulations, dialect, dialect phonetics, 
behavioral act.

В ходе истории традиционного многовекового жизненного уклада ка-
заков возникла своеобразная манера казачьего пения со своей системой 
эстетических оценок, приемов артикуляции и интонирования. Локальная 
традиция донских казаков имеет свой набор предпочитаемых певческих 
жанров, свою классификацию песенного материала, выраженную в народ-
ной терминологии: старинные, давношние песни, долгая (протяжная) пес-
ня, припевки, частая песня, скоморошина (скорая плясовая песня, неглу-
бокая по содержанию), беседная песня (пение в беседе, в компании и др.). 
Выработан свой певческий стиль, диалектная фонетика, лексика и синтак-
сис, местно-характерные тексты напева, артикуляционный фон.

Локальная песенная традиция проходит длительную стадию формиро-
вания, приобретая при этом индивидуальные стилистические черты, ко-
торые в итоге и делают её узнаваемым, уникальным культурным феноме-
ном. Понятие стиля в ареальных исследованиях традиционной культуры 
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является определяющим и важнейшим для понимания художественного 
образа, охватывающего систему средств выразительности для воплощения 
конкретного идейно-образного содержания.

Б.В. Асафьев отмечает, что «нельзя изучать в народной песне мотив 
без текста или текст без мотива» [1, С.178]. Он пишет: «Заметим, что всей 
музыке устной традиции (народному творчеству) присуща импровизаци-
онная манера продвижения на основе комбинаций и перестановок мело-
дических образований (попевки), усваиваемых памятью в каждый данный 
момент развития слуха» [1, С.199-200]. При этом, если определенные 
интонационные характеристики устойчиво сохраняются во времени, то  
«из них может возникнуть звуко-ритмо-формула выражения, а затем  
на основе её и некая архитектоническая, конструктивная норма» [1, С.219].

В.М. Щуров определяет стиль применительно к фольклорной тради-
ции «как комплекс таких черт, примет, признаков, которые являются ти-
пичными либо для определённого жанра, либо для целой группы жанров, 
возникших в ту или иную историческую эпоху, либо для местной (регио-
нальной, локальной) традиции народного музицирования» [2, С.25].

При изучении стилистики песенной культуры казаков Верхнего Дона, 
первостепенное значение имеет рассмотрение особенностей фольклор-
ного пения и речевого диалекта, этнической артикуляции как факторов, 
наиболее ярко характеризующих специфику и самобытность звуковой 
окраски традиционных исполнителей. Несмотря на развивающиеся тен-
денции сценического фольклоризма, песнетворчество аутентичных масте-
ров-песенников, воспроизводимое по аудиозаписям, продолжает оставать-
ся в сфере интересов молодых, исполнителей. Важными для осмысления 
остаются такие вопросы, как взаимосвязь речевой интонации и музыкаль-
ного диалекта, фонетический строй, выраженный в дифтонгах (переливах 
гласных), взаимосвязь вокальной и речевой артикуляции, смысловырази-
тельные средства звукообразования. Мастера-песенники (этнофоры) от-
мечают: «Тела должна вся петь – от макушечки до пяточек» (В.И.Попов, 
Урюпинск). Следовательно, артикулирует не только речевой аппарат чело-
века, но и руки, всё тело человека, его организм, подчиняющийся своего 
рода этническим стереотипам песенного поведения.

Известный музыковед-фольклорист И.И.Земцовский отмечает, что 
«народные певцы (и в одиночном, и в ансамблевом пении) буквально 
возносят песню: они словно видят назначение пения в поддержании не-
коего надбытового уровня интонирования, и в этом напряжении, в этом 
артикуляторном подъеме мы вправе усматривать свой высокий смысл», 
«артикуляции всегда опосредована как минимум дважды: типом этно-
фора и жанрово-исполнительским идеалом конкретного локального сти-
ля. Артикуляция, как и все в фольклоре, полифункциональна: она играет  
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не только этнознаковую роль. Прежде всего она – знак локального стиля, 
диалекта, жанра и уже через них (и в них) опосредованно выступает зна-
ком культуры» [3, С.253].

Наиболее ярко специфика народного пения проявляется в диалекте – 
местном говоре, который накладывает диалектно-фонетическую окраску 
на интонационный строй речи и пения. Разбирая художественно-выра-
зительные средства донской казачьей песни, профессор Г.П.Сердюченко 
отмечает, что «донская казачья песня является прямой отраслью русской 
народной музыки. Ряд особенностей, присущих казачьей песне на Дону, 
объясняется, с одной стороны, укладом жизни донских казаков и, с дру-
гой, – характером исполнения. Речевой основой этих песен являются дон-
ские казачьи говоры, имеющие в своей фонетике, словаре и грамматике 
специфичные для них черты, дающие нам право выделять эти говоры  
в особую диалектную группу. Но при всём отличии от других русских на-
родных диалектов, донская казачья речь своей историей и современным 
развитием неразрывно и органически связана с общерусским языком» [4, 
С.8]. Поэтому сохранение аутентичного произношения в процессе пения 
не менее важно, чем соблюдение мелодического и ритмического рисунка 
произведения.

Песенная культура субэтноса донских казаков неотделима от обще-
русских народно-певческих традиций. Это единство относится к составу 
песенных жанров, интонационно-ладовому языку, ритмической структуре, 
многоголосному складу, слоговому ритму, музыкально-речевой интона-
ции, мелодической выразительности. Однако в казачьем пении семантика 
образа подаётся в усиленной, более экспрессивной форме, характерной 
для исполнительской манеры.

Песенная донская традиция строится на незыблемом следовании нор-
мам диалектной вокализации, консонантной структуры слова, грамматики 
и лексического состава. В песнях обнаруживаются специфические черты 
народной речи донских казаков: аканье, ассимилятивно-диссимилятив-
ное яканье, фрикативный [γ], морфологические особенности (мягкий -ть  
в конце глаголов 3-го лица настоящего и будущего времени, формы место-
имений мене, тебе и пр.), лексико-семантические единицы (атаман, казак, 
есаул, имена выдающихся представителей казачества) и др.

Отличительной чертой донской певческой фонации, выделяющей её  
из других ареальных культур русского народа, является регулярное включе-
ние, особенно в протяжных песнях, множества звуковых комплексов-вста-
вок, дифтонгов (реже – трифтонгов). Это приводит к своеобразной закрыто-
сти смыслового содержания произведения для непосвященных слушателей 
и придаёт вокально-песенному творчеству характер объединительного вос-
приятия, осознания этнокультурной общности и самозначимости.
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Для понимания важности сохранения в казачьих песнях речевого диа-
лекта как локальной специфики, проявляющейся в совокупности речевого 
и музыкального интонирования, обратимся к образцам песенного фоль-
клора, наиболее ярко маркирующих ареальную казачью традицию – про-
тяжные и воинские песни верхнедонского фольклора.

Одной из стилистических особенностей казачьего пения является вне-
дрение в вербальный текст вставных слогов, междометий, ассемантиче-
ских слоговых групп или даже слов. Анализу данного явления уделяет 
внимание Т.С. Рудиченко в своей монографии [5, С.249-252]. В донском 
фольклоре эта особенность находит широкое бытование.

Мастерам-исполнителям был задан вопрос: «Как Вы учились ведению 
песни переливами, переходами гласных а-о-е?» Информанты ответили: 
«Так пели наши отцы, деды. Тянуть один звук скучно, монотонно. Если  
в песне просто спеть «волна шумить, волна бушуить”, то это звучит моно-
тонно, а вот, если, например, “во-а-лна, да, шуми-о-ить, волна, да, бушу-
о-ить”, то это создаёт красоту» (В.И.Денисов, х. Деминский). Это замеча-
ют певцы из других регионов: «Вот у нас в песне слова разобрать можно,  
а у верхнедонских – одни переливы: е...а…» (песенники Ростовской 
области).

В процессе пения народных исполнителей Новоаннинского района 
обращает на себя внимание вокализация гласных звуков, проявляющаяся 
на определённом участке мелодической волны то в архитектурно точной 
звуковой форме, то распадающаяся на переходные элементы под воздей-
ствием ритмического продвижения слова. Нагляднее всего фонетический 
строй вокальной речи казаков прослеживается в протяжных песнях.

Гласный звук [а] артикулируется упором кончиком языка в нижние рез-
цы. По горизонтали тело языка слегка продвинуто вперёд, но его корень 
отодвигается к стенке зева (фаринкса). По вертикали подъем языка самый 
низкий: он лежит плоско, словно придавлен. В этом гласном звуке после 
твердого согласного во многих случаях проявляется предшествующие ши-
рокий призвук [э]. Он слышится в песнях былинного характера, насыщен-
ных протяженностью текстовых распевов, где слово как бы растягивается. 
В окончаниях прилагательных гласный [а] переходит в [ы], что соответ-
ствует нормам старомосковского произношения:

…про тибя наш Дон ляжыть сла[э]вушка,
Сл[э]ава добр[ы]я, речь высок[ы]я.

В некоторых песнях гласный [а] заменяется гласным [ы] и в другой 
позиции:
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На заре-тъ былъ, эх, на васходи;
Былъ сонца красныва;
Антилерия была, ох, да, царя рускыва.

Гласный звук [о] артикуляционно образуется касанием кончиком языка 
нижних передних зубов или же язык несколько оттягивается назад (в зави-
симости от оттенков звучания). По вертикали задняя часть спинки языка 
сначала занимает высокое положение (как у гласного [у]), а затем быстро 
соскальзывает несколько ниже до положения, характерного для звучания 
открытого [о] особенно при активной подаче звука. В казачьих песнях этот 
гласный, стоящий в потоке речепения под ударением, приобретает диф-
тонгоидные черты: в начале гласного слышится элемент другого гласного, 
чаще всего близкого к нему по артикуляции. Примером такого гласного мо-
жет служить ударное [о], начинающееся с элемента [у], что фонетически 
можно обозначить как [уо]:

Уж ты Д[уоа]н, ты наш Д[уоа]н, Д[уо]н – Иванович.

Гласный [э] формируется следующим образом: кончик языка упирается 
в нижние резцы. По горизонтали тело языка продвинуто вперёд, по верти-
кали средняя часть его спинки слегка прогибается, особенно при энергич-
ном произношении звука. Этот гласный после мягких согласных начинает-
ся с элемента [и], что может быть обозначено как [иэ]:

Ой, вы л[иэ]сы, маи л[иэ]сы, л[иэ]сы тёмнаи маи.

В иных случаях (чаще в песнях плясовых, строевых и походных) глас-
ный [э] в сочетании с [й] составляет йотированный звукокомплекс [йе]. Ар-
тикуляционное положение этого звука, как и у гласного [и], выстраивается 
кончиком языка, прижатого к нижним резцам; по горизонтали – средняя 
часть спинки языка значительно выдвинута вперед. Такое положение язы-
ка не дает возможности продвижению [э] вперед, как в первом варианте, 
звуки произносятся раздельно:

Йэ, йэ, йэ, жги, коли, руби! Едить сотня казаков-лихачей.

В настоящее время дифтонгоидность гласного [иэ] отчасти снивелиро-
вана. Молодое поколение певцов (за немногим исключением) произносит 
этот гласный в ударном слоге по типу изолированного положения.

Гласный звук [у] характеризуется следующим положением органов 
речи: кончик языка опущен и при активном произношении буквы не-
сколько оттягивается от нижних зубов. По горизонтали всё тело языка 
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отодвигается назад, а по вертикали задняя часть спинки языка максимально 
поднимается к мягкому небу, губы при этом округляются. В произношении 
гласного между мягкими согласными дифтонгоидность не проявляется.  
В процессе речепения этот гласный после твёрдых звучит с постпозитив-
ной вокалической вставкой [о]:

Т[уо]чь з громъм(ы) ана прагримелъ.

Гласный [и] формируется максимально высоким подъемом языка, зву-
чит предельно узко. Он артикуляционно характеризуется следующим по-
ложением органов речи: кончик языка опущен и прижат к нижним резцам; 
средняя часть спинки языка по горизонтали продвинута вперед, так что 
расстояние между корнем языка и стенкой фаринкса (зева) гораздо больше, 
чем при произнесении гласного [э]. Средняя часть спинки языка сильно 
поднята к верхнему нёбу, так что язык как бы устремлён к передней части 
полости рта, при этом губы раздвинуты:

Вазмут[ии]лси ты наш Дон с верьху донизу, с н[ии]зу довирьху.

Звукосочетания с начальным [й] столь часто встречаются в казачьих 
песнях, что вынуждают выделить их в особую фонетическую единицу – 
йотированные звукокомплексы [йа, йо, йэ]. В отличие от часто употре-
бляемых вставных единиц типа вот, ба, вот да, ну, йотированные звуко-
сочетания можно отнести к разряду своеобразных «вокальных распевов», 
в которых йотированные гласные е, ё, я, ю, подчёркивая свою природу 
утрированным произношением [й], что придаёт пению особый, волевой 
наступательный характер. Следует также отметить, что вставки обладают 
некоторой долей семантики: да – союз, ну – междометие, тогда как йо-
тированные звукокомплексы ассемантичны и представляют собой чисто 
звуковую вставку. Распространённость подобных звукосочетаний даёт 
основание утверждать наличие данных звукокопмлексов как характерных 
особенностей диалектного казачьего пения. Помимо функций расширения 
мелодической ткани и повышения уровня вокальности казачьего пения, 
йотированные звукокомплексы играют своеобразную связующую роль  
с доминирующими, чистыми гласными [о] и [а]:

Голубь ты мой, гартунО(йэ-йэ-йэ)О, гартуночек;
Ай, по лужочку, ай, зелёО,(йэ-йэ-йа)нОму.

Отметим также характерный приём протетической вставки в начале 
слова перед гласной:
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Никалаай йон; да йон руский царь.

В народной терминологии такой прием называли петь с подскоком. 
Наблюдения за традиционными исполнителями заставляют задуматься  
о сложной природе фонетического строя (произносительной акции) и ар-
тикуляции построения слова в диалектной форме в процессе пения. Аку-
стический анализ казачьей речи и пения раскрывает звуковую природу их 
гласных диалектных фонем, многообразие оттенков, «переливов» голоса 
в традиционной культуре речепения. Работа артикуляционного аппарата  
в народном пении по своей амплитуде тождественна разговорной речи: ни-
чего нарочитого, утрированного, все естественно, просто. Певческое ма-
стерство зависит от чуткости и управляемости голосового аппарата – по-
датливости языка, постоянно участвующего в вибрации и выполняющего 
дополнительные движения, фонетической функции резонаторов, форми-
ровании речевых звуков, как в речи, так и в пении, фонетического строя 
казачьих песен.

Экстериоризация звукового процесса опирается на духовно-психоло-
гический настрой исполнителей, мыслительно-речевой способ интони-
рования, эмоционально-выразительный тонус. Выражая свои представ-
ления о красоте пения, этнофоры используют образный язык, складывая 
таким образом подобие понятийного аппарата, который охватывает раз-
личные исполнительские моменты: например, названия мелодических ви-
дов (вилючая песня), манеры пения (петь прямым голосом, давать волну  
в голосе), функции певцов (заводчик, зачинщик дишкант) и т.п. Фразеоло-
гизмы (типа играть песню) раскрывают самую суть казачьего пения, его 
закономерности, характерные приемы, способы и особенности. Это каза-
ки демонстрируют в процессе пения: «играют» голосом украшая мелодию 
изящными мелизмами (фиоритурами). Зачинщик (запевала) ведёт песню 
своеобразным жестом, напоминающий дирижёрский. Эмоциональный на-
строй в песне зависит от лидера, запевалы. Внутреннее эмоциональное на-
полнение исполнения происходит от полного подчинения всех участников 
песенной общины «зачинщику», «заводчику».

Немаловажная проблема возникает с сохранением диалектной специ-
фики традиционных песен во вторичных фольклорных ансамблях. Несмо-
тря на бытующее мнение о том, что в них необязательно сохранять диа-
лектную специфику традиционных песен, думается, что песенный диалект 
и знания по его артикуляционному формированию демонстрируют свое-
образие местного стиля и существенно влияют на интонационный строй 
традиционной казачьей песни. Без учёта диалектной специфики такие 
ансамбли превращаются в коллективы общерусского песенного исполни-
тельского стиля.
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РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
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Аннотация. В статье представлен обзор стилистических особенностей и певческих 
приёмов, характерных для исполнения традиционных сербских песен. Рассматриваются 
основные черты народного вокала, анализируются способы развития певческих навыков 
через освоение таких приёмов, как мелизматика, тремоляция, йодль и других. Предлага-
ются практические упражнения и методы работы с голосом, позволяющие понять основы 
этнической музыки в целом. В условиях культурного взаимообмена изучение сербской 
традиции позволяет расширить музыкальный кругозор и получить новый певческий 
опыт.

Ключевые слова: сербское пение, народное пение, Балканы, вокальные приёмы, на-
выки пения, вокальная педагогика

Аbstract. The article presents an overview of the stylistic features and singing techniques 
that are typical for the performance of traditional Serbian songs. The main features of folk vo-
cals are considered, ways of developing singing skills through the mastering of such techniques 
as melismatics, tremolation, yodeling and others are analyzed. Practical exercises and methods 
of working with the voice are offered, allowing to understand the basics of ethnic music in gen-
eral. In the context of cultural interchange, the study of the Serbian tradition allows to expand 
your musical horizons and gain new singing experience.

Keywords: Serbian singing, folk singing, Balkans, vocal techniques, singing skills, vocal 
pedagogy.

Популярность балканской, и в частности сербской, музыки в России 
началась еще с 80-х гг ХХ в. и интерес к ней сохраняется по сей день.  
В настоящее время существует множество ансамблей, в репертуаре кото-
рых как аутентичный сербский фольклор, так и вокально-инструменталь-
ные обработки сербских песен. Только в одной Москве есть несколько кол-
лективов, ориентированных на балканскую музыку, например «Бубамара 
брасс бэнд», «Лакоча», «Други звуки», «Жуте крушке» и другие.

История русско-сербских культурных отношений насчитывает не одно 
столетие. В России существует довольно большая сербская диаспора,  
по разным данным от 30 до 80 тыс. человек. Значительная часть диаспоры 
стремится поддерживать свою культуру. Проявляя интерес к народному пе-
нию и привлекая в свое сообщество любителей сербского фольклора, люди 
собираются в коллективы, исполняющие традиционные песни. В основном 
это непрофессиональные ансамбли, этнически многосоставные (сербы,  
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боснийцы, румыны, черногорцы, русские и др.). С целью повышения соб-
ственного исполнительского уровня участники любительских коллективов 
часто обращаются к профессиональным педагогам по вокалу.

Вокальное образование в последнее время стало очень популярным, 
увеличился спрос на дополнительное индивидуальное обучение, как де-
тей, так и взрослых. Этническое пение является хорошим способом освое-
ния вокальной техники, и в то же время знакомит с традиционной культу-
рой. Многообразие национальных певческих стилей позволяет осваивать 
не только манеру пения, но и формирует базовые навыки, такие как звуко-
образование, певческое дыхание, подвижность голоса и другие, что в це-
лом даёт возможность осознанно управлять своим голосовым аппаратом.

Сербское пение обладает особым колоритом, что выражается в непри-
вычной для русского слуха ритмике, ладовой организации, орнаментиро-
ванных вокальных украшениях, диссонансных сочетаниях звуков, которые 
кажутся резкими и «терпкими». Непривычная стилистика и певческие 
приемы требуют точной координации голоса. То, что у народных певцов 
получается легко и естественно, начинающему вокалисту, не знакомому 
с традицией, приходится осваивать с помощью упражнений. «В совер-
шенстве владеть этнически характерным вокальным звуковым простран-
ством — задача не такая простая, как может показаться неофиту» [1].

Практические наработки автора данной статьи основаны на многолет-
нем опыте преподавания, а также на научных исследованиях в области 
строения голосового аппарата и звукообразования, применяемых как в рос-
сийских методиках (Н.К.Мешко, Л.Б.Дмитриев, В.В.Емельянов, Л.В.Ша-
мина, В.П.Морозов и др.), так в зарубежных («Complete Vocal Technique», 
«Estill Voice Training»). Предложенные методы позволяют доступно объ-
яснить принципы работы с голосом ученикам любого уровня подготовки.

Для народного пения в целом характерно формирование естественного 
близкого, тембрально-окрашенного звучания, посыл звука вперед, плот-
ный либо тонкий режим работы голосовых складок (грудной и головной 
регистры), яркий резонанс без искусственного прикрытия, вибрато разной 
степени интенсивности.

Из всего многообразия стилистических приёмов сербского традицион-
ного пения, рассмотрим лишь некоторые, наиболее интересные.

Сербские песни отличаются обилием орнаментики и мелизматики: 
«игра» голосом в виде «пробежки по нотам» и быстрого опевания ступеней 
звукоряда, вибрато, качание звука, тремоляция, гроктанье (вибрация звука 
типа тремоло), йодль или регистровый флип, флажолеты, различного вида 
глиссандирование: «спады», «подъезды», «скольжение», сбросы голоса, 
длинные протяжные звуки, фальцетные звуки на «И» в конце или сере-
дине фразы, речитации, возгласы, иногда детонирование (незначительное  
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завышение или занижение тонов), элементы экмелики [3, С.114]. Термино-
логия в разных источниках может отличаться.

1. Первый приём – это орнаментальные украшения, «игра голосом» - 
быстрое пропевание звуков вокруг опорного тона. Такой приём часто 
встречается в песнях из региона Косово и Метохии в сольном или двухго-
лосном исполнении. Ключевым моментом при разучивании мелизмов яв-
ляется знание мелодики и лада песни. У начинающих певцов такой приём 
может получиться не с первого раза. Основной ошибкой является попытка 
спеть орнаментальные украшения сразу в быстром темпе, что приводит  
к смазанности перехода между звуками, тогда как они должны быть очень 
точными. Чтобы освоить «игру» голосом необходимо разложить неболь-
шой фрагмент мелодии на простые попевки из двух-трех нот и пропеть 
их медленно, максимально точно переходя от одного звука к другому,  
без «подъездов» и «скольжений». Если это удалось, то можно увели-
чить темп и ускорять до тех пор, пока станет возможным спеть мелизмы 
филигранно.

Важным компонентом косово-метохийской традиции является ритм, 
основанный на неравномерной пульсации, так называемый метаритм. 
Основная его характеристика – соотношение акцентов, в то время как 
длительность отступает на второй план [5, С.29]. Это могут быть ритмы  
на 5, 7, 9, 11, 13 долей с группировкой восьмых и шестнадцатых нот по 3 
и 2. Чтобы спеть мелодию песни и украшения с правильными акцентами, 
нужно развивать ритмическое мышление, ощущение пульсации. Рекомен-
дуется прохлопывать ритм, выделяя сильные доли.

В качестве примера можно послушать песни региона Косово и Мето-
хия, такие как: «Густа ми магла паднала», «Врбице, врбо, зелена», «Ајде 
Јано, коло да играмо» и другие.

2. «Из вика» или «на глас» (дословно «из крика» или «на голос») – ар-
хаичный вид пения, распространенный в Западной Сербии и занесенный 
в список ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие сербов. Это 
двухголосное пение в узком амбитусе с доминированием секундных со-
звучий, по типу соотношения голосов – гетерофония с бурдоном. [2, С.52] 
Один голос начинает и поет мелодию, представляющую собой «отхожде-
ние» от основного тона на секундные интервалы, а второй голос подхваты-
вает и держит бурдон. «Из вика» поют дуэтом, могут исполнять женские, 
мужские, иногда смешанные ансамбли. В основе – силлабический тип сти-
хосложения, звучание свободное, без четкого ритма, при этом текст песни 
проговаривается певцами синхронно.

С помощью пения «из вика» можно развить следующие навыки: уме-
ние держать ровный тон, не сбиваясь на другой голос, мощная подача зву-
ка, вокальное дыхание. Используются такие приёмы, как твердая атака, 
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«сброс» звука, флажолеты, вибрато, качание. Звук образуется плотным 
смыканием голосовых складок, что даёт насыщенную тембральную окра-
ску, а подключение резонаторов даёт звонкость и полётность. Основной 
ошибкой при работе с плотным звуком является форсирование голоса, ког-
да певец пытается «выдавить» звук из себя и таким образом создает не-
нужное давление на мышцы гортани. Необходимо использовать резонанс, 
посылать звук в твердое небо, сохранять речевую позицию и ощущение 
«полётного» и «свободного» голоса. Так закрепляется навык правильной 
работы мышц, в противном случае есть вероятность зажима, в результате 
чего голос будет звучать сдавленно и напряженно.

Важной характеристикой «из вика» является пение на цепном дыха-
нии, непрерывное звучание на протяжении всей фразы, для этого рекомен-
дуется тренировать экономный выдох. В первую очередь нужно освоить 
диафрагмально-брюшное дыхание и четкое ощущение опоры или анке-
ровки (поддержки мышц тела), для чего предлагается делать дыхательные 
упражнения, например, самое простое – длинный или прерывистый выдох 
со звуком «Тссс». При этом упражнении важно почувствовать давление, 
которое создается сопротивлением воздуха, для чего необходимо зафик-
сировать мышцы вдоха во время выдоха и как бы «цедить» воздух сквозь 
зубы. Многие думают, что для пения длинной фразы и мощной подачи зву-
ка нужно сделать глубокий вдох. Это не совсем так, поскольку перебор 
воздуха ведет к зажиму и неправильному его распределению. Здесь рабо-
тает принцип «чем громче звук, тем меньше воздуха».

Примеры пения «из вика» можно найти в открытом доступе в интерне-
те по запросу «Pevanje Izvika». Показательной является песня «Сив сокол» 
из Златибора - горной местности на юго-западе Сербии.

3. Еще один вид пения, занесенный в список сербского нематериаль-
ного культурного наследия – это грокталица. В разных регионах есть раз-
личные варианты названия: орзалица, ойкалица, потресканье, розгалица, 
войкача и др., что в целом означает тряска или «трясущееся пение». Такой 
стиль пения характерен для регионов, граничащих с Боснией и Герцегови-
ной, Хорватией и Черногорией (Воеводина, динарские области Далмации, 
Лики, Кордун, Боснийская Краина).

В грокталице используется вокальная техника, похожая на дрожание 
голоса, сильную тремоляцию или вибрато с флажолетами, напоминающее 
блеянье барашка.

В ансамблевом исполнении грокталицы участвуют два или три солиста, 
один из которых запевает, часто начиная фразу с возгласа «Ой» или «Йой», 
другой продолжает, повторяя и иногда дополняя текст первой строчки.  
А третий гроктает (исполняет гроктанье) — в то время как остальные 
певцы поют бурдон, или как говорят «поют на басу». Заканчивают певцы  
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вместе, обычно фразой наподобие «siv sokole moj» («мой серый сокол»), 
«slatki brale moj» («мой милый брат»), или в женских песнях - «slatki sele 
moj» («моя милая сестра»). По содержанию это эпико-лирические или шу-
точные песни, которые исполняются обычно в группе из нескольких ис-
полнителей одного пола.

Для того, чтобы научиться делать гроктанье, необходимо освоить так 
называемый регистровый флип или йодль. Этот прием представляет со-
бой быстрое переключение режима работы голосовых складок с плотного 
смыкания (грудного регистра) на тонкое (головной регистр). При этом явно 
слышен резкий призвук, некий «щелчок», знакомый каждому с рождения: 
это «звяканье» голоса во время смеха или плача. Такой же призвук возни-
кает у начинающих певцов неосознанно при попытке плавного соединения 
регистров, и считается дефектом голоса. Если звук срывается из-за неуме-
ния или отсутствия навыков владения голосовым аппаратом, говорят, что 
певец «гиксует» или «дал петуха». Разница между вокальным приемом 
и «дефектом» голоса в том, что приём делается осознанно, именно там, 
где нужно и в том количестве, как это стилистически необходимо. Уме-
ние вовремя «включать» и «выключать» этот режим - один из признаков 
профессионализма.

Для тренировки йодля или регистрового флипа можно пропевать интер-
вал, например, квинту или сексту, таким образом, чтобы нижняя нота ин-
тервала звучала в грудном регистре, а верхняя – в головном. Таким образом, 
ускоряя темп, нужно сделать акцент на моменте переключения регистров, 
чтобы отработать характерный «щелчок». Затем тоже самое можно делать 
на одном звуке, как бы раскачивая его с помощью мелкого движения горта-
ни, и только потом можно «внедрять» этот прием в мелодию и текст песни.

Конечно, для точного воспроизведения приёма «грокталица» жела-
тельно ориентироваться на аудиозаписи. Примером могут служить песни: 
«Мој драгане, покриј кућу циглом» (Босния), «Kad zapjevam ja i seja mila» 
(Жегар) «Свака гора чека листа свога» (Ливна, Западная Босния) и другие.

Рассмотренные в данной статье стилистические приемы помогают 
лучше понять сербскую традиционную песенную культуру и закладывают 
фундамент для её дальнейшего углубленного изучения. Данные практиче-
ские рекомендации будут полезны вокальным педагогам в работе с учени-
ками разного уровня подготовки, а также пригодятся обучающимся певцам 
грамотно и осознанно тренировать свой голос.
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Аннотация: в статье раскрываются способы формирования благоприятной обста-
новки в народно-певческом коллективе, описываются факторы, влияющие на данный 
процесс. Охарактеризованы типы походов к руководству творческим коллективом и опи-
саны профессиональные компетенции руководителя. 

Ключевые слова: народно-певческий коллектив, социально-психологический кли-
мат, социально-психологическая среда.

Abstract. the article reveals the ways of forming a favorable environment in a folk sing-
ing collective, describes the factors that influence this process. The types of approaches to the 
leadership of a creative team are characterized and the professional competencies of the leader 
are described. 

Keywords: folk singing collective, socio-psychological climate, socio-psychological en-
vironment.

Социально-психологический климат в народно-певческом коллективе 
играет вескую роль в формировании вокальных и художественных навы-
ков его участников. Формирование благополучной психологической обста-
новки в коллективе – это, прежде всего, задача как каждого участника, так 
и сообщества в целом.

Социально-психологическая среда представляет собой сложную систе-
му, которая складывается из общения человека в группе, из чувств, обо-
юдно испытываемых между людьми, из установок и оценок, готовности 
реагировать определённым образом на слова и поступки окружающих. 
Социально-психологический климат коллектива может быть, как благопо-
лучным, так и неблагоприятным.

Проблема формирования и поддержания благополучной социаль-
но-психологической атмосферы, актуальна для современных народно-пев-
ческих коллективов.

Социально-психологический климат является качественной стороной 
отношений между людьми, совокупностью психологических факторов, 
способствующих либо препятствующих продуктивной общей деятель-
ности и многостороннему росту личности в коллективе. Исследование 
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научной литературы показывает, что единого подхода к трактовке тер-
мина «социально-психологический климат» нет. В отечественной пси-
хологии есть несколько основных подходов к пониманию этого явления. 
Представителями первого подхода (П.П.Буева, Е.С.Кузьмин, Н.Н.Обозов,  
К.К.Платонов и др.) социально-психологический климат рассматривается 
как состояние коллективного сознания. Климат понимается как отраже-
ние в сознании индивидов комплекса явлений, связанных с деятельностью  
в коллективе. Представители второго подхода (А.Л. Русаличева, А.И. Лутош-
кин и др.) считают, что сутью социально-психологической обстановки яв-
ляется общий эмоциональный настрой участников коллектива. Сторонники 
третьего подхода (Б.Д.Парыгин, В.А.Покровский, В.М.Шепель и др) делают 
анализ социально-психологических условий в коллективе через узкие взаи-
модействия его участников в процессе деятельности. Представители четвер-
того подхода (Л.Н.Коган, В.В.Косолапов, А.Н.Щербань и др.) определяют 
преуспевание коллективной деятельности в социальной и психологической 
совместимости его участников, их нравственного единства [1, С.148 – 152].

На формирование благоприятного социально-психологического клима-
та в народно-певческом коллективе влияют определённые условия. Оста-
новимся на тех, которые сумеют помочь исследованию климата народ-
но-певческого коллектива:

1. Социально-психологическая совместимость членов коллектива. Она 
проявляется во взаимопонимании, сочувствии, сопереживании друг дру-
гу. Чем выше совместимость, тем высокоэффективнее работает коллектив 
в целом. В случае несовместимости некоторых участников, проявляется 
стремление членов коллектива избегать друг друга, а в случае неизбеж-
ности контактов, они могут привести к отрицательному эмоциональному 
состоянию и к конфликтам.

2. Отношение руководителя к участникам.
3. Успешный или неуспешный ход преподавательской деятельно-

сти. Перспектива роста творческого потенциала педагога, возможность 
повышения квалификации, доверительные, дружественные отношения  
с участниками. 

4. Характер коммуникаций и информированность коллектива. Неиме-
ние полной или безошибочной информации по вопросам о проведении 
конкурсов, скорость ее донесения коллективу ведёт к возникновению не-
доверия и негативно-настроенного отношения к руководителю.

5. Особенности управления коллективом. Для благополучного климата 
нужно внимание со стороны руководителя не только к производственным 
вопросам, но и к проблемам участников коллектива.

6. Индивидуальные психологические и личностные особенности 
участников коллектива. Собственное мнение, настроение и поведение  
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человека – вклад в общий климат. В основе это – пропуск внешних усло-
вий и событий через призму личного характера и склада личности.

Совокупность данных условий составляет социально–психологиче-
ский климат в народно-певческом коллективе. Благополучные отношения 
между участниками не возникают сами собой, их нужно формировать. Вот 
поэтому перед руководителем стоит значительная задача по разработке  
и применению мер для эффективного управления социально-психологиче-
ской атмосферой [2].

Большое влияние на формирование обстановки оказывает руководи-
тель. Следует заострять внимание на его личностные качества, отношение 
к другим участникам, уважение, стилистика руководства. Положительный 
климат создаёт руководитель, который: принципиален, ответственен, ак-
тивен, дисциплинирован, добр, отзывчив и контактен, обладает организа-
торскими способностями. Отрицательно на здоровье климата сказывается 
грубость, эгоизм, непоследовательность, неуважение, карьеризм. От главы 
находятся в зависимости и факторы, которые диктуют обстановку. Нуж-
но: быть доброжелательным и уважительным в отношениях, примечать  
и отмечать активность и творчество участников, способствовать заинтере-
сованности участников в саморазвитии, мотивировать участников на кон-
цертную и конкурсную деятельность в целях получения престижа, призна-
ния коллектива, иметь педагогическое образования для лучшего контакта 
с участниками.

Рассмотрим стиль руководства, при помощи которого руководитель мо-
жет управлять коллективом:

1. Демократический - опирается на доверие, информирование участ-
ников, творчество, самодисциплину, сознательность, ответственность, 
поощрение, ориентацию не только на результаты, но и на способы их 
достижения;

2. Авторитарный - характеризуется жёсткостью, требовательностью, 
единоначалием, грозным контролем и дисциплиной, ориентацией на ре-
зультат, игнорированием социально-психологических условий;

3. Либеральный - отличается низкой требовательностью, неимением 
дисциплины и требовательности, пассивностью руководителя.

Чем выше уровень профессионализма коллектива, тем благополучнее 
климат. Но и на низком уровне благополучный климат возможно сформи-
ровать. Важно поддерживать единство мотивов, интересов, убеждений, 
идеалов, установок, потребностей участников и грамотно комбиниро-
вать их индивидуальные возможности. Благополучная психологическая 
атмосфера не может возникнуть сама по себе. Это результат слаженной  
и упорной работы коллектива и руководителя, грамотной организационной 
деятельности.
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Процесс формирования благополучного климата в творческом коллек-
тиве требует целенаправленной работы. Это ответственное и творческое 
дело, подразумевающее знание психологии и педагогики, умение предуга-
дывать возможные ситуации во взаимоотношениях, разбираться в эмоциях 
и в способах их регулирования.

Создание положительной обстановки начинается с изменений каждого 
человека. Для того чтобы межличностные отношения складывались благо-
получно, нужно:

1. Работать над отрицательными чертами характера;
2. Формировать нравственные установки (авторитет к старшим, при-

знание их достоинства, внимание, принятие мнений и целей других людей, 
доверие, правила поведения, тактичность);

3. Обладать методиками эмоциональной и психической саморегуляции 
(нужно для предупреждения и устранения раздражения, обид, выгорания, 
нервозности, злости, усталости, возбуждения, апатии);

4. Знать стратегический план поведения в конфликтных ситуациях, 
уметь грамотно их решать;

5. Миновать: максимализм в суждениях и поведении, эгоцентризм, 
навешивание ярлыков, категоричность, завышенные ожидания и ложные 
представления.

Любой член коллектива должен быть ценен, уникален и положите-
лен по-своему. Каждый должен быть равноценен и не затмевать других.  
Для исследования способов формирования благополучного социально-пси-
хологического климата в народно-певческом коллективе был проведён опрос 
среди участников Народного фольклорно-этнографического ансамбля «По-
кров» в количестве 16 человек (руководитель: к.п.н. Путиловская Виктория 
Валерьевна). В опросе были представлены следующие вопросы:

1. Насколько важен для вас климат в коллективе?
2. По вашему мнению, значительны ли взаимопонимание и поддержка 

внутри коллектива для формирования благополучного климата?
3. Считаете ли вы, что руководитель должен контролировать взаимоот-

ношения в коллективе?
4. От кого, по вашему мнению, должна исходить инициатива по отно-

шению к деятельности коллектива?
5. Считаете ли вы, что руководитель народно-певческого коллектива 

должен иметь педагогическое образование?
6. Считаете ли вы обстановку в коллективе благополучной для роста 

навыков?
7. Важен и ценен ли для вас каждый участник коллектива?
8. Деятельностью кого вы считаете формирование благополучного со-

циально-психологического климата в коллективе?

121



Музыкальный фольклор народов России. 2022

122

9. Какой стиль управления коллективом вам ближе?
10.  Важно ли для вас поддержание общих мотивов, интересов, идеалов 

и установок внутри коллектива?
Проводя анализ результатов опроса, мы можем сделать вывод, что 

большинство опрошенных (80%) считают главным условия, влияющие  
на социально-психологическую атмосферу в народно-певческом коллекти-
ве, взаимопонимание и поддержку, ценность всех участников, поддержи-
вание общих мотивов, интересов, идеалов и установок в коллективе. Почти 
все опрошенные (94%) считают лучшим стилем управления коллективом 
демократический стиль.

В опросе был задан вопрос о том, кто должен формировать благопо-
лучный социально-психологический климат в коллективе. Большая часть 
опрошенных участников (75%) считают это деятельностью как руководи-
теля, так и членов коллектива. Большая часть опрошенных членов народ-
но-певческого коллектива считают социально-психологический климат  
в их коллективе благоприятным. Почти половина опрошенных (44%) счи-
тают, что руководитель народно-певческого коллектива должен иметь пе-
дагогическое образование. Подавляющая часть участников (81%) опроса 
считают, что инициатива по отношению к деятельности коллектива долж-
на исходить как от руководителя, так и от участников [3].

Подводя итоги следует отметить, что большая часть народно-певче-
ского коллектива считает проблему формирования благополучного со-
циально-психологический климата в коллективе актуальной. Формиро-
вание благополучной атмосферы в коллективе - одна из основных задач 
в деятельности участников и руководителя коллектива. Таким образом, 
формирование благополучного социально-психологического климата в на-
родно-певческом коллективе является кропотливым и продолжительным 
процессом общей деятельности его руководителя и участников. Результа-
тивность общей деятельности зависит от положительной обстановки в ра-
боте коллектива, участия руководителя в формировании личности каждого 
участника. Благоприятная обстановка в народно-певческом коллективе по-
вышает продуктивность, улучшает вокальные и художественные навыки 
участников.
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Аннотация. В статье рассматривается историческое становление и специфика фоль-
клорного театра. Освещаются факты творческой деятельности В.Н. Всеволодского-Гер-
нгросса в начале ХХ века, известного историка русского театра, первого советского учё-
ного-театроведа, создателя первого профессионального фольклорно-этнографического 
театра, осуществившего эксперимент по театрализации традиционных обрядов в музей-
ном пространстве.

Ключевые слова: фольклор, В.Н.Всеволодский-Гернгросс, фольклорный театр, 
сцена.

Abstract. Rare facts about the creative activities of V.H. Vsevolodski-Gerngross, a famous 
historian of the Russian theater, the founder of the first professional folk ethnographic theater, 
who was the first to stage traditional rituals in the museums, are described.

Keywords: folklore, V.H. Vsevolodski-Gerngross, folklore theater, stage.

Понятием фольклорный театр определяют вид публичных «простона-
родных» (термин В.Е.Гусева) действ – таких, как разыгрывание драм на-
родными исполнителями, кукольные и раешные представления, приговоры 
балаганных дедов, сохраняющих специфические признаки традиционного 
искусства: синкретизм, импровизационность, вербальность, каноничность.

Фольклорный театр – это особая форма сохранения и передачи насле-
дия традиционной культуры, которая тесно связана с обрядово-ритуальны-
ми практиками, но и многим от них отличается.

Создателями многообразных форм фольклорного театра были сами на-
родные массы, из которых со временем выдвинулись особые специалисты 
театрального дела: в Древней Греции – мимы, в России – скоморохи, в За-
падной Европе – жонглеры. Выступления актеров чаще всего носили пере-
движной, «бродячий» характер. В одиночку или небольшими группами они 
переходили от селения к селению, каждый из исполнителей обычно высту-
пал в нескольких ролях, изменяя свой облик при помощи масок или прибе-
гая к простейшему гриму. Со временем искусство скоморохов стало более 
сложным и разнообразным, появились скоморохи актеры, акробаты, жонгле-
ры, скоморохи с дрессированными животными, появился кукольный театр.
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В России театр как вид искусства появился лишь в царствование Алек-
сея Михайловича Тишайшего, а греческие по происхождению слова «те-
атр», «драма», как указывал театровед В.Н.Всеволодский-Гернгросс, во-
шли в русский язык лишь в XVIII веке. В народе «театру» предшествовало 
«позорище», а «драме» – игрище. На протяжении XVII в. бытовал термин 
«потеха», который позже был заменён «комедией» [6, С.67].

Реформы Петра Великого изменили и традиционную культуру России. 
«Насаждая театр по линии равнения на Европу, Пётр заставлял его играть 
непосредственно-политическую роль агитатора его реформ, <...> он дол-
жен был представлять собой публичное зрелище, т.е. по существу совер-
шенно новую для России затею» [1, С.25]. Фольклор в своих обрядово-ри-
туальных формах оказался вытеснен, оставшись уделом простого народа, 
далекого от новых театральных забав.

Одним из основных путей формирования русского народного (фоль-
клорного) театра стал исторический процесс отмирания древних (дохри-
стианских) мифологических представлений о мире и активно распро-
странялась культура, связанная с внедрением из города в деревню других, 
европейских культурных ценностей.

Обряды и зрелища постепенно утрачивали ритуальные функции маги-
ческой связи человека с миром природы и свои, как писал Б.Н.Путилов, 
«непосредственно-ритуализированные формы» [8, С.161]. С утратой ри-
туальной функции древнее действо сохранялось в народном быту в виде 
игры, выполняя уже не ритуальную, а эстетическую функцию.

На этапе такой трансформации и рождается народный (фольклорный) 
театр. Условный язык представлений не требовал особого места – свобод-
но расположенные зрители по необходимости становились участниками 
потехи. Как писал Д.М. Балашов, «фольклорный театр – позднее явление 
традиционной культуры, <...> оно возникло в результате тех кардинальных 
изменений, которые пережила Россия, начиная с петровских времён и ко-
торые породили профессиональный театр и драматургию» [7].

Рождение народного (фольклорного) театра не следует рассматривать 
только как перерастание игрищ-зрелищ в «позорища», «комедии», пред-
ставления, а в дальнейшем – в устные пьесы. В его рождении «повинен» 
и профессиональный драматический театр, новая художественная форма  
в культуре России конца XVII - XVIII вв. Так Л.М.Ивлева это обосновыва-
ет, предлагая в качестве атрибута фольклорного театра наличие «игрового 
языка и игровой формы выражения». Нет сомнения, что в появлении как 
профессионального, так и фольклорного театра в России сыграли свою 
роль культурные заимствования [5].

Годом создания первого народного (фольклорного) театра в России 
считается 1765 г., когда «на брумбергской площади близ Мойки <...>  
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безымянные русские комедианты под чистым небом каждый день <...> 
представляли свои комедии» [9, С.30].

Такой театр – ряжение, фарсы, драматические сценки, кукольные пред-
ставления, исполняемые непрофессиональными актёрами – существовал 
весь XIX и начало XX в.

Процесс встречи городской культуры и деревенской, вероятно схож  
с тем, что описывал В.Н.Всеволодский-Гернгросс в материалах фольклор-
ной экспедиции по Архангельской губернии в 1920-х гг.: «Основной харак-
теристикой местных театральных форм является то, что именно за после-
революционное время этот край стал усваивать формы театра буржуазного 
и пролетарского самодеятельного, и потому именно здесь мы можем точ-
но проследить пути просачивания новых форм и вытеснения старых. Как 
выше замечено, под театром мы разумеем и обрядово-игровые формы, а, 
следовательно, в частности, пляску, танцы и хороводы. Новые формы – те-
атр в обычном смысле, кино, театр клубный и самодеятельный и городские 
танцы принесены сюда людьми, побывавшими в городах во время импери-
алистической войны, а также политпросветработой» [3, С.6-7].

В начале XX в. появились сторонники театра, видевшие в потенциале 
народной стихии источник новых художественных средств и способ обнов-
ления культуры. Так, для Н.Н.Евреинова подлинно народным был именно 
театр-зрелище, укорененный в ритуале и обряде. Он писал: «Чтобы по-
пасть в свою колею, русскому театру пришлось приноравливаться более 
полутораста лет. Какая странная судьба у народа, владевшего уже отлично 
развитыми формами своих календарных, аграрно-обрядовых действ, – тех 
действ, какие без малейшей натяжки, можно охватить термином “обря-
дового театра”!» [4, С.11-12] (термин «обрядовый театр» принадлежит  
Н.Н. Евреинову).

В начале XX столетия интерес к фольклорному театру стал уменьшать-
ся и, впоследствии это яркое самобытное явление почти исчезло из соци-
окультурной жизни России, а с конца XX столетия в период обращения 
взглядов российской общественности к своим исконным традициям, фоль-
клорный театр, как и все проявления традиционной культуры постепенно 
возрождается.

В декабре 1923 г. в Ленинграде афиши приглашали на премьеру новой 
работы Экспериментального театра «Обряд русской крестьянской свадь-
бы». На Невском проспекте, в зале бывшей городской думы, где зрите-
ли располагались наверху амфитеатром, а внизу стоял деревянный стол 
и несколько лавок, была сцена без декораций и сценического освещения,  
на которой развертывалось удивительное действие.

Слух о том, что в Экспериментальном театре под руководством Всево-
лодского готовится постановка, поражающая новизной сценария, пронеслась 
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в театральной общественности города задолго до премьеры. Длитель-
ная подготовка – были три года работы артистов театра над сценарием  
по материалам фольклорной экспедиции на север России и год работы  
над музыкальной частью спектакля претворились в 8 действий (18 картин), 
исполняемых в течение двух вечеров. Успех «Обряда русской крестьян-
ской свадьбы» определил творческое направление в работе коллектива  
на ближайшее десятилетие и способствовал появлению первого в стране 
Этнографического театра.

В истории создания Этнографического театра важное место занимает 
Институт живого слова, открытый в ноябре 1918 г. по инициативе В.Н.Гер-
нгросса, при поддержке А.В.Луначарского, В.Э.Мейерхольда, Н.С.Гуми-
лёва и других видных деятелей русской культуры.

В Институт его директором В.Н. Всеволодским, были приглашены 
лучшие умы России, которые работали над созданием науки об искусстве 
речи, исследовали мелодику речи, изучали влияние войны и революции 
на русский язык и одновременно вели занятия со студентами по искус-
ству речи, пению, жесту, ритмической гимнастике, сольфеджио и другим 
дисциплинам. Студенты занимались хоровой декламацией: читали хором 
«Двенадцать» Блока и «Стеньку Разина» Каменского и, подражая сказите-
лям, читали былины. Через пять лет было принято неожиданное для всех 
решение о закрытии института.

Всеволод Николаевич Гернгросс (театральный псевдоним – Всеволод-
ский) родился 13 сентября 1882 г. в городе Каменец-Подольском, в семье 
дворянина. Образование получил в Петербурге, окончив сначала Горный 
институт, а затем – Высшие драматические курсы Александринского 
театра.

Поддерживая революционные преобразования, В.Н. Гернгросс вел об-
щественную работу в Наркомпросе и одновременно исследовал историю 
русского театра, создавая такие работы, как «История театрального образо-
вания в России», «Театр при Алексее Михайловиче», «Театр при Анне Ио-
анновне», «Русский театр в эпоху Отечественной войны 1812 года». Дочь, 
О.В.Всеволодская-Голушкевич, вспоминала, что её отец, «ратуя со своими 
единомышленниками А. Гвоздевым и С. Мокульским за выделение изу-
чения феномена театра в отдельную науку, придумал слово «театровед». 
Из этого придуманного им слова, до того не существовавшего, родилась 
и наука, названная «театроведение». Стараниями его единомышленников 
возникли театроведческие факультеты, воспитавшие и воспитывающие 
специалистов [2, С.43– 47].

Энергии Всеволодского хватало и на руководство театром, и на изуче-
ние народного искусства, и на участие, совместно с Б.Асафьевым, Д.Зеле-
ниным, в работе секции древнерусского и фольклорного театров Института  
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истории искусств, комплексные экспедиции которого 1926–1927 годов  
на русский Север позволили собрать много материала (40 танцев было за-
писано на киноплёнку) и способствовали созданию первого исследования 
народной хореографии «Крестьянский танец» и новой инсценировки ка-
лендарных обрядов «Солнцеворот».

Творческая деятельность Экспериментального театра удачно совпада-
ла с планами просветительской работы Этнографического отдела Русско-
го музея. В 1928 г. в своём выступлении начальник Главнауки М. Лядов 
высказал требование о необходимости «радикально пересмотреть работу 
центральных музеев (в первую очередь Исторического…Русского музея). 
В просветительской работе музеев основной задачей должна стать театра-
лизованная программа русского фольклора в исполнении артистов экспе-
риментального театра, которая бы стала дополнением, художественной 
иллюстрацией научных лекций, экскурсий и выставок Этнографического 
отдела. Всеволод Николаевич и его единомышленники сочетали концерт-
ные выступления с программами «Искусство русского севера», «Вечер 
русского эпоса», «Вечер крестьянского танца», инсценировкой «Четыре 
деревни» с ежедневными репетициями, спектаклями «Обряд русской кре-
стьянской свадьбы», показанным более 400 раз, и «Солнцеворот».

Перед коллективом театра была поставлена задача: создать программы, 
отражающие самобытную культуру народов СССР. По предложению Все-
володского и по соглашению с Наркомпросами республик, через учрежде-
ния культуры и национальные дома просвещения Этнографический театр 
стал привлекать к сотрудничеству местные коллективы национального са-
модеятельного искусства. Первой приняла участие в «Вечере националь-
ного искусства» кавказская мужская группа. Позднее были организованы 
украинская, цыганская, татарская группы.

Всеволодскому и его театру под сильным идеологическим давлением 
приходилось соединять несоединимое, балансируя между новой создава-
емой советской и традиционной культурой. И хотя, расширяя репертуар, 
театр каждый год выпускал новый спектакль: 1930 г. – «Четыре деревни», 
1931 – «Село Рязанское», 1932 – «Цыганская дорога», деятельность его 
была обречена. Всё больше звучало критических оценок и всё чаще за-
малчивались успехи театра. Нарастало идеологическое давление на ху-
дожественного руководителя; были забыты прежние заслуги коллектива  
и недавние положительные оценки в прессе.

Этим замечательным коллективом и его художественным руководите-
лем Всеволодом Николаевичем Всеволодским (Гернгроссом) была про-
делана огромная работа. Концерты, гастроли, театральные постановки, 
инсценировки, преподавание, научная деятельность, исследовательская  
и общественная работа.
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До 1941 года В.Н. Всеволодский жил в Ленинграде, продолжая на-
учную работу в Институте истории искусств. Во время войны переехал 
в Москву и с 1944 по 1961 год преподавал в Государственном институ-
те театрального искусства (ГИТИС), а также занимался научной работой  
в Московском институте истории искусств. За заслуги перед Отечеством  
в 1957 году Указом Верховного Совета СССР В.Н.Всеволодский – Гер-
нгросс был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В творческом поиске руководитель и коллектив опережали время,  
в котором жили. Творческое наследие первого Этнографического театра 
огромно и ждёт своих исследователей и последователей.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО 
ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ
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Брянский областной дворец 
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Аннотация. Этнографический музей вносит достойную лепту в воспитание подрас-
тающего поколения и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и гордо-
сти, раскрывает истинные ценности нации и Родины. Экспозиции этнографических му-
зеев всегда основаны на доступности, ассоциативности, наглядности, все взаимосвязано  
и символично. Деятельность музеев направлена на удовлетворение образовательных  
и творческих интересов детей и подростков, связанных с изучением и освоением куль-
турного наследия.

Ключевые слова: музей, этнография, традиционная культура, наследие, экспонаты, 
предметы крестьянского быта, дети, подростки.

Abstract. The Ethnographic Museum makes a worthy contribution to the upbringing of the 
younger generation and helps to foster a sense of dignity and pride in our children, reveals the 
true values of the nation and the Motherland. Expositions of ethnographic museums are always 
based on accessibility, associativity, visibility, everything is interconnected and symbolic. The 
activities of museums are aimed at satisfying the educational and creative interests of children 
and adolescents related to the study and development of cultural heritage.

Keywords: Museum, ethnography, traditional culture, heritage, exhibits, peasant household 
items, children, teenagers.

XXI век — эпоха глобализации, время, характеризующееся разруше-
нием духовных ценностей формируемых традиционной культурой и, как 
следствие, - снижением этических мотиваций, изменением нравственных 
ориентиров, отрицательно сказывающихся на внутреннем мире ребенка. 
Перед педагогами остро ставятся задачи их возрождения, воспитание па-
триотизма и гражданской позиции.

Реализовать эти задачи в значительной мере может этнографический 
музей – уникальное историческое, культурное, нравственное и художе-
ственное пространство, обладающее огромным потенциалом для лич-
ностного роста детей и подростков. Именно он становится одним из глав-
ных инструментов преодоления духовно-нравственного кризиса нашего 
общества.

Сегодня всем понятно, что без патриотического воспитания подраста-
ющего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед. Этнографи-
ческий музей вносит достойную лепту в воспитание учащихся и помогает 
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сформировать в наших детях чувство достоинства и гордости, раскрывая 
истинные ценности народа. А главное, позволяет творить и развиваться, 
стать целостной личностью, заняв достойное место в обществе, сохранить 
свою самобытную культуру, народные традиции родного края.

В первую очередь необходимо уточнить – что такое музей и для кого  
и чего его создают. Музей (от греч. «храм») - учреждение, призванное 
заниматься собиранием, изучением, хранением и экспонированием пред-
метов — памятников естественной истории, материальной и духовной 
культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью 
[2]. Исходя из данной трактовки, можно говорить о том, что это место, где 
собраны вещи, изучающие духовную и материальную культуру, показыва-
ющие и имеющие определенную ценность.

Существует огромное количество музеев различной направленности, 
но один из самых уникальных это – этнографический. Роль этнографи-
ческого музея как нельзя лучше выражают слова Дмитрия Сергеевича 
Лихачева: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу  
или городу, к родителям, к родной речи начинается с малого - с любви  
к своей семье, к своему жилищу, к своей школе; постепенно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит к своей стране...» [1, С.54]. Уникальность 
музея заключается и в том, что опыт личного соприкосновения с реально-
стью истории и культуры неоценим в формировании целостной личности, 
развитии ее общекультурной компетентности.

Экспозиции этнографических музеев всегда основаны на доступности, 
ассоциативности, наглядности, все взаимосвязано и символично. Как пра-
вило, основным содержанием является воссоздание жилища с домашней 
утварью, иллюстрацией различных видов трудовой деятельности, одеждой 
и т.д. Все зависит от количества и назначения собранных экспонатов. Глав-
ная задача доподлинно показать жизнь и быт наших предков.

Опираясь на собственный опыт, можно сказать, что в сельской мест-
ности у подрастающего поколения еще есть небольшая возможность об-
щения в быту с носителями местной традиционной культуры, которые 
помнят обычаи и обряды родного села, у которых сохранились предметы 
крестьянского быта, элементы народного костюма. Для городских детей 
особо остро стоит вопрос о наглядности при соприкосновении с тради-
циями родного края, так как у многих уже нет возможности окунуться  
в мир деревенской жизни. Всему виной урбанизация ХХ века. Смело мож-
но сказать, что деревня как вид населенного пункта со своим жизненным 
укладом и традициями продолжает умирать, как и уходят из жизни еще 
немногие оставшиеся носители этих традиций. Таким образом в городской 
среде (и не только!) именно этнографический музей может показать всю 
многогранность традиционной культуры родного края.
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У этнографического музея огромное поле деятельности. На сегодняш-
ний день в музейной практике сложилась система разнообразных форм, 
помогающих привлечь посетителей. Основная – это экскурсия, в ходе 
которой можно наглядно увидеть старинные экспонаты, которые иногда 
разрешается потрогать или даже примерить (например, традиционный 
народный костюм). В процессе или в конце экскурсии посетители могут 
и сами изготовить такой предмет (например, тряпичную куклу, глиня-
ную игрушку), характерный для местности региона. В Брянской области  
на базе Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в музее-мастерской 
«Крестьянская изба» регулярно проходят тематические экскурсии, приуро-
ченные к народным календарным праздникам. Это и «Кузьминки – по осе-
ни поминки», «Святочные посиделки», «Широкая Масленица», «Святые 
сороки» и др. в конце которых посетители своими руками изготавливают 
текстильную куклу-обережку. В музеях также проходят и мастер-классы, 
неизменно вызывающие интерес и позволяющие окунуться в мир народ-
но-прикладного творчества. Для посетителей любого возраста нагляд-
ность и участие в интерактивном действии всегда понятна и близка, она 
несомненно на долго сохранит в памяти незабываемые эмоции.

Рассмотрим возможный вариант приобщения детей младшего школь-
ного и подросткового возраста к истокам традиции.

На примере знакомства с музеем-мастерской «Крестьянская изба» про-
ведем ознакомительную экскурсию в игровой форме для детей младшего 
школьного возраста. Опора на личный практический опыт позволяет сме-
ло утверждать, что дети любят играть в любом возрасте, и с интересом 
отвечают на вопросы. Выстаиваем экскурсию в игровой форме.

Слова ведушего-экскурсовода, на его руке игрушка-перчатка Домовён-
ка: Итак, отправляемся на экскурсию, и проведет ее главный житель лю-
бой деревенской избы – домовой по имени Музейка!

– Добрый день, дорогие гости! Я очень рад, что вы заглянули к нам. 
А вас встречает самый домовитый, хозяйственный, добрый и веселый…

...вы догадались кто я!?
Дети отвечают хором: «Да!»
– Правильно! Я домовичек – хранитель и житель музея! Зовут меня 

Музейка! Домовенок я не злой, но проказник озорной!
Люблю с вами поиграть, пошалить и поскакать
И не бойтесь вы меня, я хранитель очага!
– Гости, а кто из вас знает пословицы и поговорки про избу? Давайте 

вспомним. Я - начинаю: «Без хозяина двор плачет, а без хозяйки – изба...»
Теперь вы… (дети отвечают).
– Правильно, молодцы! Вот, что получилось: «В гостях хорошо,  

а дома лучше «В каждой избушке свои погремушки»...
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– А что такое изба? Изба – это деревянный (бревенчатый) срубный 
жилой дом. Дома строились большие, все вместе под одной крышей жили 
деды и отцы, внуки и правнуки – «Семья сильна, когда над ней крыша 
одна»...

Далее экскурсовод рассказывает о том, как строили избу, какие осо-
бенности строения были, на какие части делилась изба, предметы быта 
представляются загадками, например:

Из кирпича, да не дом,
Греет, да не шуба.
День и ночь дрова глотает,
Пирогами угощает. - Что это? (дети отвечают).
В конце экскурсии предлагаем расположиться всем за деревянным сто-

лом, возле «Бабьего угла», где хозяйка работала, отдыхала, а для детей де-
лала игрушки в виде тряпичной куклы и предлагаем сделать такую игруш-
ку собственными руками.

После всех этапов экскурсии у нас появляется уже своя традиция. Пе-
дагог-экскурсовод спрашивает у гостей:

– Знаете ли вы как отвечать на традиционное приветствие гостя 
«Мир Вашему дому!»

Следует ответ: «С миром принимаем! И низкий Вам поклон!»
На базе этнографических музеев осуществляется и образователь-

но-воспитательная работа в виде проведения различных семинаров, кон-
ференций, а также презентаций народных обрядовых праздников. Обра-
зовательная функция музея в последнее время стала рассматриваться как 
одна из его основных. 

Хотелось бы остановиться на такой форме, как праздник, особенность 
которого заключается в том, что он как бы раздвигает границы музея: 
музейное пространство на первый план выдвигает духовные ценности  
и традиции народа, мастерство, обряды и обычаи; праздник же служит 
средством их сохранения и возрождения. Само проведение праздника 
представляет собой попытку вернуть к жизни традиционную форму от-
дыха людей. Иными словами, этнографический праздник - это попытка 
возрождения самой традиции празднования как одной из форм бытова-
ния культурного наследия. Эффект такого мероприятия зависит от того, 
насколько удается активизировать аудиторию, вовлечь зрителей в празд-
ничное действо. В данном случае речь идет также и о просветительской 
деятельности музея, в ходе которой осуществляется попытка активиза-
ции познавательной деятельности, расширения кругозора учащихся, вос-
питания у них любви к традиционной народной культуре родного края. 
Просветительская функция этнографического музея по сути является 
образовательной, позволяет детям приобщиться к родной культуре с ран-
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него возраста и формирует потребность общения с собственным нацио-
нальным культурным наследием.

По мнению Л.М. Шляхтиной «Главная цель образовательного процесса  
в музее — включение индивида в единое историко-культурное простран-
ство. Для достижения этой цели необходимо решить ряд таких задач, как 
формирование ценностного отношения к предметной стороне действитель-
ности, развитие ассоциативного воображения, образного мышления, куль-
турологического сознания, способности к самостоятельному суждению, 
творческой деятельности и самоанализу, внутреннее стремление к межкуль-
турному диалогу. Эти задачи реализуются только в специфически организо-
ванном музейном образовательном процессе» [3, C.129].

В качестве примера рассмотрим мероприятие «Святочные посиделки», 
проводимое в этнографическом музее Брянского Губернаторского Двор-
ца имени Ю.А. Гагарина. «Святочные посиделки» - это не только рассказ  
об обычаях и обрядах, связанных с народными зимними праздниками,  
но и активный диалог с посетителями. Очень интересно всегда проходят 
гадания, подростки могут использовать воск и свечи, а для детей младшего 
школьного возраста готовятся 4 кружки, в них кладутся: кусочек хлеба, 
конфета, карандаш и монетка. Завязав глаза, дети с интересом гадают, вы-
бирая нужную кружку: «Что ждет нас в наступившем году - сладкая жизнь, 
успехи в учебе или деньги в доме будут водиться?». Достаточно весело 
проходят и игры. Они не требуют большого пространства, например игра  
в «Кольцо-Мальцо». Играем все вместе!:

– Приготовьте свои ладони и пижмите их друг к дружке, проговари-
вая несколько раз, текст: «Уж, я золото хороню, прихораниваю!»

В это время водящий (выбирается по считалке) подходит к каждому 
и пытается положить незаметно кольцо в ладони каждого игрока, у кого 
окажется кольцо, тот сидит и виду не показывает. После слов водящего: 
«Кольцо – Мальцо выйди на крыльцо!» нужно выскочить в центр комнаты, 
так, чтобы сосед не поймал. После этого «Кольцу» загадываем желание – 
песню спеть или попрыгать и др. Вот так весело и непринужденно мы го-
ворим, рассказываем, приобщаем, пробуждаем интерес у детей и взрослых 
к традиционной народной культуре, к наследию родного края.

В завершение следует упомянуть и еще одно из самых интересных на-
правлений в работе этнографического музея, – поисково-собирательная 
работа:

•  сбор предметов старинного быта, изделий, связанных с народным 
творчеством, ремеслом;

• запись народной лексики, связанной с предметами быта, с устрой-
ством избы, с орудиями и процессами крестьянского труда, одеждой, 
обувью; 
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• систематизация и сохранение этнографических предметов.
Итак, деятельность этнографического музея направлена на удовлетво-

рение образовательных и творческих интересов, связанных с изучением 
и освоением культурного наследия края. Но сфера музейного воспитания 
распространяется значительно шире ценностного осознания музейных 
экспонатов. Она направлена на пробуждение у ребенка особого зрения,  
с помощью которого он начинает видеть то, что недавно было от него 
скрыто. И тогда он с огромным интересом будет рассматривать пожелтев-
шие фото из семейного альбома или вышитое полотенце, спрятанное, где 
то далеко у бабушки, будет воспринимать мир как то совсем по-другому. 
Иногда так хочется всем объяснить, что традиционная культура - это здо-
рово, и это не только народный костюм и гармошка, а целый комплекс от-
ношений, целый пласт мировоззрения, в котором есть ответ на многое, что 
созвучно с внутренним порядком. Музей - это «живой» организм, и то, что 
нам сегодня кажется повседневным, уже завтра может стать музейным экс-
понатом. Мы рассматриваем этнографический музей как фактор развития 
человека – его воображения и фантазии, эстетического вкуса, познаватель-
ного и творческого потенциала.
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Аннотация. Статья посвящена процессу освоения фольклорных традиций детьми 
в музыкальной школе. Для этого автором конструируется системная педагогическая мо-
дель с учетом региональной специфики.
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ций, модель учебно-воспитательного процесса, базовая культура личности младшего 
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Abstract. The article is devoted to the process of mastering folklore traditions by children 
in a music school. For this purpose, the author constructs a systematic pedagogical model taking 
into account regional specifics.

Keywords: folklore traditions, the process of mastering folklore traditions, the model of 
the educational process, the basic culture of the younger student’s personality, the regional 
approach.

Фольклорные традиции – культурное нематериальное наследие русско-
го народа, выработанное в практике жизнедеятельности многих поколе-
ний, которое составляет значимый педагогический ресурс для этнокуль-
турного образования подрастающего поколения и выступает в качестве 
основополагающей составляющей современной культуры человека.

На этих основаниях в 1999 году в г. Вологде было создано фольклор-
но-этнографическое отделение музыкальной школы №4, призванное 
формировать новую практику регионального музыкального образования  
в учреждениях дополнительного образования Вологодской области. Содер-
жание работы отделения опирается на культурный и музыкальный опыт 
русского народа, который зафиксирован в результате многолетних экспе-
диционных исследований по изучению региональных традиций. Форми-
рование новой фактологической базы по фольклорным традициям края 
позволило выработать и новые методологические подходы к осмыслению 
и использованию традиций народа в современном культурно-образова-
тельном процессе. Разработка программного и методического обеспечения 
дополнительного образования подрастающего поколения на фольклорных 
традициях родного края стала приоритетным направлением регионально-
го образования, в педагогической деятельности автора.
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Главная цель создания фольклорно-этнографического отделения в му-
зыкальной школе была определена следующим образом: проектирование 
полноценной воспитательной среды с компонентами музыкальной и этни-
ческой культуры, где возможно становление личности растущего человека 
как носителя и творческого продолжателя этнокультурной традиции.

За два десятилетия сформированы следующие направления деятельно-
сти отделения: учебно-воспитательное; экспедиционное; исследователь-
ское; концертно-просветительское; восстановление народных праздников  
и традиций; апробация результатов инновационной деятельности отделения 
через публикацию статей, материалов, выступления на научно-практиче-
ских конференциях; работа с родителями; координационно-методическое.

Педагогами отделения ДМШ №4 г. Вологды накоплен большой прак-
тический опыт введения культурного наследия региона в образование  
и воспитание подрастающего поколения, результаты были обобщены  
в научно-методическом пособии «Фольклорно-этнографическое отделе-
ние в музыкальной школе: практика регионального дополнительного обра-
зования детей» [13], научных и методических публикациях руководителя 
отделения [8,9,10,11]. Главными предметами этнокультурной подготовки 
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный 
фольклор» (с 2017 года на отделении функционируют две образовательные 
программы: общеразвивающая и предпрофессиональная (ФГТ); в обще-
развивающей программе дисциплине «Народное творчество» альтернати-
ву составляет предмет «Фольклор и этнография») являются дисциплины: 
фольклорный ансамбль, народное творчество, народная хореография. 
Основу практического освоения фольклора учащимися отделения состав-
ляют образцы локально-региональных материалов, отражающие самобыт-
ность Вологодского края, хранящие особенности музыкально-поэтическо-
го словаря.

Осмысление начального опыта по разработке этнокультурной програм-
мы дополнительного образования детей в рамках фольклорно-этнографи-
ческого отделения музыкальной школы и её апробация позволили разрабо-
тать качественную теоретическую модель процесса освоения фольклорных 
традиций для детей младшего школьного возраста на новых методологи-
ческих основаниях.

Педагогическое моделирование затрагивает различные стороны жизне-
деятельности образовательного учреждения и ориентировано на создание 
целостного учебно-воспитательного процесса, где фольклорные традиции 
как составляющая содержания обучения и воспитания школьников устанав-
ливают взаимосвязь между различными компонентами целостного учеб-
но-воспитательного процесса в музыкальной школе: учебными занятиями, 
внеучебной деятельностью, внешкольным и семейным воспитанием [1].
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Метод моделирования педагогических систем рассматривался в трудах 
Ю.К.Бабанского, В.П.Беспалько, В.В.Краевского, Т.В.Лодкиной, Т.В.Ма-
шаровой и др. [2,3,4,6]. В методологии научного познания метод модели-
рования понимается как системное исследование, посредством которого 
создается модель, воспроизводящая элементы, связи, функции познавае-
мого явления. Чтобы конструирование экспериментального процесса было 
успешным, авторами соблюдались принципы педагогического моделиро-
вания. К числу таких основополагающих идей и правил формирования мо-
дельных представлений об учебно-воспитательном процессе нами отне-
сены следующие принципы: системности, конкретности, оптимальности, 
диалога, индивидуальности, научности, непрерывности [13, С.127].

Модель учебно-воспитательного процесса состоит из трёх блоков: це-
левого, организационно-содержательного, критериально-результативного.

I блок модели (целевой) включает определение цели, задач, методоло-
гических подходов и принципов процесса освоения фольклорных тради-
ций детьми младшего школьного возраста в музыкальной школе. Данный 
блок модели обусловливает общую направленность учебно-воспитательного 
процесса, предполагает также разработку организационно-педагогических 
условий, критериев, показателей и уровней сформированности у обучаю-
щихся. Тем самым блок выполняет методологическую и прогностическую 
функции.

Опираясь на многосторонний педагогический потенциал фольклорных 
традиций, способность их одномоментно решать разные педагогические 
задачи, комплексно и полноценно развивать ребенка, мы оценили значе-
ние фольклора с позиции базового развития человека, формирования осо-
бо значимых качеств личности. Оказывается, фольклор всегда закладывал 
адаптивные механизмы и способствовал адаптации человека к новым ме-
няющимся условиям, имел цель социализировать молодое поколение и го-
товил его к самостоятельной жизни в обществе. Творчество, коммуника-
тивность, формирование ценностных (духовно-нравственных) ориентиров, 
музыкальность – незаменимые качества в процессе полноценного вхождения 
человека в общество. Эти компоненты составят содержательную основу про-
цесса освоения фольклорных традиций детьми.

Вторым основанием к разработке Модели стало следующее положение: 
для успешного освоения культурного наследия и вхождения человека  
в общество недостаточно получения теоретических знаний о предмете 
и общей осведомленности о традициях своего народа. Особое значение 
здесь отводится термину «освоение» – это «единственный способ пости-
жения и сохранения культуры», где «акт исполнения становится как един-
ственно-необходимое условие актуализации художественной формы» [7]. 
Процесс практического овладения и воссоздания фольклорных традиций  
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содержит способы и технологии для личностного развития человека (в том 
числе развития творчества, коммуникативности, духовно-нравственного  
и музыкального развития), а также сможет обеспечить не формальное дея-
тельное участие ребенка в воссоздании, сохранении и трансляции культур-
ного опыта. Таким образом, новый подход сводится к выстраиванию про-
цесса освоения фольклорных традиций младшими школьниками на новых 
методологических основаниях.

Целью моделируемого процесса является развитие базовой культуры 
младшего школьника и становление его личности как носителя и твор-
ческого продолжателя этнокультурной музыкальной традиции. Цель мо-
дели является результатом, который возможно достичь путём решения 
конкретно поставленных задач [5], решение которых будет способство-
вать достижению цели развития базовой культуры младшего школьника  
и становление его личности как носителя и творческого продолжателя эт-
нокультурной музыкальной традиции:

•  формировать у младших школьников знания музыкальных фольклор-
ных традиций в их жанрово-стилевом и региональном проявлениях;

• развивать эмоциональный отклик на произведения музыкального 
фольклора в процессе их практического освоения;

• осваивать способы фольклорного творчества и развивать творческие 
способности детей;

• формировать духовно-нравственные ориентации учащихся;
• развивать коммуникативную культуру младших школьников;
• воспитывать желание использовать фольклорные традиции в ши-

рокой культуротворческой практике (игровой, повседневной, досу-
говой, праздничной, просветительской), сохранять и транслировать 
фольклорные традиции.

В данном исследовании модель представлена в виде взаимосвязанных 
компонентов целостного учебно-воспитательного процесса с позиции 
культурологического, этнопедагогического, личностно-деятельностного, 
регионального и средового подходов.

В результате соотнесения общих принципов образования и частных 
подходов к процессу этнокультурного образования для исследования обо-
значены следующие принципы: принятие исторического культурного опы-
та народа как фундаментального условия современного образования; эт-
нокультурное образование через освоение подлинных региональных форм 
фольклора с выходом на широкое знакомство с народной музыкой разных 
регионов и народов России; принцип природосообразности и целостности 
человека; широкая интеграция учебно-воспитательных сил; развитие игро-
вого творчества учащихся – как важного на начальном этапе освоения ре-
бёнком культуры и окружающего пространства; сохранение и трансляция 
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фольклорных традиций через организацию форм «проживания культуры» 
участниками экспериментального процесса.

II блок (организационно-содержательный) модели раскрывает со-
держание, определяет организационно-педагогические условия, опыт отно-
шений в деятельности и общении, знаний и умений, что создаёт готовность 
обучающегося к изучению и освоению музыкального фольклора, участию  
в фольклорных мероприятиях в учебной, внеучебной и внешкольной де-
ятельности. Данный блок отражает формы и методы процесса освоения 
фольклорных традиций детьми младшего школьного возраста, предпола-
гает организацию деятельности участников этнокультурного образования  
по осмыслению нового опыта и развитию позитивной мотивации к осущест-
влению этнокультурной деятельности в современной жизни, переходу на бо-
лее высокий уровень освоения фольклорных традиций.

Как свидетельствуют результаты многих педагогических исследова-
ний, опыт практической деятельности, результативность модели во мно-
гом зависит от создания эффективных организационно-педагогических 
условий ее реализации. При определении условий с философских пози-
ций, очевидно, что устанавливается связь предмета с другими предметами 
и окружающими его явлениями, без которых он не может существовать. 
Условия создают среду, пространство, обстановку, в котором тот или иной 
предмет рождается, существует, изменяется [12, С.265]. Понятие «органи-
зационно-педагогические условия» является одним из компонентов педа-
гогической деятельности, отражает комплекс целенаправленно созданных 
возможностей образовательного пространства, обеспечивающих эффек-
тивное развитие личности.

На основе анализа педагогической литературы и обобщения личного 
педагогического опыта мы выделили наиболее значимые организацион-
но-педагогические условия, при использовании которых повышается эф-
фективность процесса освоения фольклорных традиций детьми младшего 
школьного возраста, уровень сформированности знаний, умений, навыков 
и базовой культуры личности школьника: построение целостного учеб-
но-воспитательного процесса на основе освоения фольклорных традиций 
родного края; музыкальное и этнокультурное развитие детей в неразрыв-
ном единстве с формированием базовой культуры личности обучающе-
гося; алгоритмизация учебно-воспитательного процесса; этнокультурная 
компетентность педагога-музыканта; интеграция образовательной среды 
учреждения с этнокультурным образовательным пространством региона.

Формы педагогической деятельности по освоению фольклорных тради-
ций преимущественно – коллективные: учебное занятие, праздник (вечера), 
творческая встреча (с народными исполнителями, фольклорными коллек-
тивами), тематическая прогулка, концерт, интегрированное занятие и др.  
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В индивидуальной форме предусмотрено сольное изучение и исполнение 
фольклорных образцов в старших классах. Коллективные занятия нацеле-
ны на формирование фольклорного ансамбля, а также выработку чувства 
товарищества и единения, умения общаться, «быть в команде». Устране-
ние различных индивидуальных трудностей в процессе исполнения раз-
личных жанров фольклора предусмотрено решать в рамках общей вокаль-
но-хоровой работы на коллективных занятиях.

Методами и приёмами реализации модели выступают многообраз-
ные способы от запечатления и разучивания фольклорного произведения  
с применением методов народной педагогики (в том числе – формирование 
образа народной песни и ее эталонного звучания), до специально создан-
ных дидактических средств, включающих вокально-хоровую работу, мо-
делирование контекста исполнения фольклорного произведения и др. (см. 
Модель). Выбор метода определяется задачами, содержанием, условиями, 
конкретной ситуацией педагогической деятельности, а также возрастными 
и индивидуальными особенностями обучающихся.

Содержательный компонент блока представляет дополнительная об-
щеразвивающая программа «Фольклорный ансамбль».

III блок (критериально-результативный) характеризует обоснова-
ние диагностического аппарата: критерии, соответствующие им показате-
ли и уровни освоения фольклорных традиций сформированности базовых 
качеств личности ребенка в процессе экспериментальной модели образо-
вания в музыкальной школе. Рассмотрим критерии и их показатели.

1. Когнитивный критерий. Показателями критерия являются: усвоение 
ключевых знаний по фольклорным традициям; практическое владение 
фольклором и художественно-прикладными умениями, предусмотренны-
ми программой; понимание особенностей подлинных форм фольклора  
и умение отличить их от псевдонародности в культуре. Первый и второй 
показатели по когнитивному критерию выделены для каждого года обу-
чения младших школьников в отдельности, третий показатель измеряется 
одной методикой. Это обусловлено логикой организации учебно-воспита-
тельного процесса и соотносится с закономерностями систематичности  
и последовательности в обучении.

2. Мотивационно-потребностный критерий. Показателями критерия 
являются: наличие интереса и положительных эмоциональных пережи-
ваний в ходе освоения и проживания фольклорных традиций (в художе-
ственно-творческой, игровой, обрядово-праздничной деятельности); сфор-
мированность потребности использовать приобретенные знания и умения 
по фольклору в личном житейском опыте (игровой, досуговой, семейной 
деятельности); желание делиться знаниями и передавать фольклорные 
традиции другим.
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3. Ценностно-преобразовательный критерий. Критерий позволит от-
следить динамику новообразований личности младшего школьника в про-
цессе освоения фольклорных традиций под влиянием нового содержания. 
Показателями критерия являются: духовно-нравственная ориентация; ком-
муникативная компетентность; креативность.

Все критерии и показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Обо-
значенные уровни характеризуются качественными и количественными 
показателями и рассматриваются как этапы перехода от недостаточного 
уровня к высокому уровню. Результатом процесса освоения младшими 
школьниками фольклорных традиций в целостном учебно-воспитатель-
ном процессе будет являться как повышение качественного уровня овла-
дения культурным наследием, так и динамика сформированности базовых 
качеств воспитанников.

Концептуально в ходе моделирования выделено, что включение фоль-
клорных традиций в учебно-воспитательный процесс обуславливает це-
почку важных обязательных компонентов, на которые должен опираться 
педагог в своей работе. Деятельность учителя по обращению к культур-
ному наследию народа и эффективному использованию его потенциала  
в воспитании подрастающего поколения, на наш взгляд должна строиться 
с учетом следующего алгоритма: изучение – восстановление (реконструк-
ция) – проживание – пропаганда – творчество – общение – трансляция.

Обобщим педагогическую характеристику модели учебно-воспита-
тельного процесса освоения фольклорных традиций младшими школьни-
ками в музыкальной школе:

1. Процесс конструируется в форме системной модели и представляет 
целостное педагогическое явление, включающее взаимосвязанные цель, 
задачи, принципы, содержание образования, виды и методы деятельности, 
организационно-педагогические условия, характер среды и взаимодей-
ствия педагога с учащимися, диагностику результатов.

2. Моделирование сводится к выстраиванию процесса освоения фоль-
клорных традиций младшими школьниками на новых методологических 
основаниях (в совокупности культурологического, этнопедагогического, 
личностно-деятельностного, регионального и средового подходов), позво-
ляющих обеспечить неформальное деятельное участие ребенка в изучении 
и актуализации культурного опыта народа в современной жизни.

3. Содержание образования в экспериментальной модели детермини-
ровано ценностным и педагогическим потенциалом фольклорных тради-
ций, реализация которого будет эффективной при создании комплекса вы-
деленных организационно-педагогических условий.

4. Музыкальное и этнокультурное развитие детей в Модели представле-
но в неразрывном единстве с формированием базовой культуры личности 
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обучающегося. Развитие коммуникативности и креативности, формиро-
вание ценностных ориентаций у младших школьников – компоненты, без 
которых невозможно осуществление полноценной социализации и общего 
развития человека.

5. Процесс освоения фольклорных традиций младшими школьниками 
в музыкальной школе учитывает социальную сущность человека и реша-
ет задачу формирования у ребенка потребности осознания себя вологжа-
нином – гражданином России, призванным и способным к сохранению  
и приумножению культурных ценностей своего народа на благо развития 
своего общества.

6. Разработанная модель учебно-воспитательного процесса на фоль-
клорных традициях имеет статус региональной модели.
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Аннотация. Проблема сохранения и развития традиционного костюма в России сто-
ит сегодня как никогда остро. В эпоху глобализации и универсализации общественной 
жизни народный костюм оказывается практически «вымытым» из современного куль-
турного пространства.

Ключевые слова: русский традиционный костюм, народный костюм, сохранение, 
популяризация, фольклор, одежда.

Abstract. The problem of conservation and developing of the traditional costume in Russia 
is particularly acute. In the era of globalization and universalization of public life, a folk cos-
tume turns out to be practically “washed” from the moder cultural space.

Keywords: Russian traditional costume, folk costume, conservation, popularization, folk-
lore, garments.

Традиционная культура в современных условиях нарастания процес-
са глобализации становится той основой, на которой возможно решение 
разного рода политических, социально-экономических и других проблем 
современности, так как по своему характеру она представляет собой мир 
смыслов и ценностей, вокруг которых организуется человеческое бытие. 
Большое внимание к различным проявлениям народной культуры обу-
словливается общим интересом к многообразию культур и кризису тех-
ногенной культуры, поискам новых направлений в развитии современного 
общества, выработки «национальной идеи». Понимание различными этно-
сами собственной культурной ценности, попытки сохранения националь-
ной самобытности требуют не только серьезного изучения, но и широкой 
популяризации традиционной народной культуры.

В таких условиях представляется исключительно важной зада-
чей формирование в каждом этническом сообществе чувства духовно-
го единства и самоценности своего народа. К факторам национальной 
идентификации относятся многие элементы традиционной культуры, 
важным из которых является традиционный народный костюм. Русский 
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народный костюм – значительная область традиционной национальной 
культуры как по широте и глубине связей, так и по богатству выражения. 
В образно-стилистической структуре народного костюма зримо отражаются 
этические и эстетические, религиозно-магические представления русского 
народа, его характер, высокий уровень духовной и материальной культуры. 
Проблема сохранения традиционного костюма в России стоит сегодня как 
никогда остро. Народный костюм оказывается практически «вымытым»  
из современного культурного пространства, проявляясь лишь только в сцени-
ческих формах. При этом, особо тревожное положение у традиционного ко-
стюма русского населения, который фактически вышел из живого бытования, 
а в сценических воплощениях часто далек от своего изначального смысла.

Сегодня своеобразный язык и значение символов традиционного 
русского народного костюма понятны лишь узкому кругу специалистов. 
Лучшие, высокохудожественные образцы русского национального костю-
ма можно увидеть, как правило, только на немногочисленных выставках  
и в книгах. При этом большая часть музейных коллекций десятилетиями 
не экспонируется, а книги и альбомы издаются слишком малыми тиража-
ми и неспособны удовлетворить все возрастающий интерес специалистов, 
руководителей фольклорных ансамблей, коллективов народного творче-
ства различных жанров и направлений (народных инструментов, народно-
го танца, народной песни). Эстетика русского народного костюма до сих 
пор не получила должного освещения также и в научной и в популярной 
литературе.

Многие десятилетия на нашей сцене царят вольные подделки под рус-
ский народный костюм. Они грубо искажают истинный образ народной 
одежды, прививают не только плохой вкус зрителю, но и дезориентиру-
ют самих артистов в представлениях об эстетических, духовных ценно-
стях народной культуры. Но, следует отметить, что сегодня в отдельных 
профессиональных и любительских творческих коллективах наметилось 
стремление к наиболее полному воссозданию народных художественных 
традиций в сценическом костюме. Русскую национальную одежду стали 
использовать как сценический костюм в фольклорных ансамблях. Особый 
интерес традиционный русский народный костюм вызывает у художни-
ков- модельеров и дизайнеров при создании разнообразных современных 
видов одежды.

В этой связи, вопрос сценической интерпретации фольклора и, соот-
ветственно, создания народного костюма для сцены приобретает исклю-
чительную важность. Обращенный к массовому зрителю и доступный 
для его восприятия сценический костюм, созданный на основе тради-
ционной народной одежды способен выступать действенным средством  
художественно-коммуникативного диалога традиционной и современной 



147

Глебушкин С. А.

культур, без которого невозможно развитие современного искусства и на-
родного творчества. Значимыми становятся задачи сохранения, широкой 
популяризации и использования в современной практике исполнительства 
традиционного русского народного костюма, технологии его изготовления, 
реставрации и реконструкции.

В этой связи представляется целесообразным:
— проведение экспедиционной работы по выявлению, сохранности  

и сбору традиционного русского костюма в регионах Центральной России, 
Сибири и Русского Севера;

— реставрация выявленных и приобретенных образцов традиционной 
народной одежды;

— документирование собранного фонда образцов подлинного народ-
ного костюма: составление описей на костюмные комплексы и его отдель-
ные элементы; 

— создание, классификация и фотофиксация коллекции;
— организация и проведение выставок традиционного русского 

костюма;
— проведение обучающих и просветительских семинаров и ма-

стер-классов для руководителей любительских художественных коллекти-
вов, мастеров-художников и любителей народного творчества.

Важным этапом в данной работе явилось издание в 2019 году при под-
держке Российского этнографического музея, Государственного Россий-
ского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова каталога «С верой  
по жизни в будни и праздники» объемом в 560 страниц, а также вклю-
чающего в себя описания комплексов русских народных костюмов и их 
отдельных элементов, предметов быта различных регионов России. Книга 
включает 530 цветных иллюстраций. Это один из реальных путей сохра-
нения подлинных традиций народной культуры материального и немате-
риального культурного наследия, имеющий большую значимость в при-
оритетах культурной политики Российской Федерации по сохранению  
и развитию традиционной народной культуры, имеющей историческую  
и художественную ценность. Другим этапом популяризации традиционно-
го костюма является проведение выставок, актуальность которых обуслов-
лена широкомасштабной и многоаспектной потребностью в традицион-
ном русском народном костюме. Совершенствование системы проведения 
выставок народного костюма связано с активизацией общественного ин-
тереса как к демонстрационному объекту: национальный костюм - обяза-
тельный атрибут народных праздников и гуляний, фестивалей и конкур-
сов, других культурных мероприятий.

За последние 10 лет традиционные русские народные костюмы из собран-
ной коллекции представлялись на более, чем 70 выставках, состоявшихся  
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в Российской Федерации, как самостоятельные (персональные), тематиче-
ские, так и в рамках всероссийских и региональных фестивалей, праздни-
ков и конкурсов народного творчества, а также 10 за рубежом. Основными 
задачами выставок народного костюма являются:

— выявление социокультурного потенциала народного костюма в ус-
ловиях современной России;

— отработка механизмов сохранения, преемственности и популяриза-
ции использования в современной практике народного творчества тради-
ций русского костюма;

— распространение перспективного опыта реализации региональных 
программ по сохранению и развитию культурного наследия России и, пре-
жде всего, русского народного костюма;

— достижение подлинности в сценической деятельности профессио-
налов и любителей - исполнителей народной музыки, песни и танца, а так-
же народных мастеров декоративно-прикладного искусства, художников  
и модельеров – создателей современного сценического костюма;

— приобщение и стимулирование интереса широкого круга любителей 
народного творчества к изучению и сохранению локальных (региональ-
ных) традиций русского народного костюма;

— содействие воспроизводству лучших традиций национальных (эт-
нических) культур, гармонизации внутриэтнических и межнациональных 
отношений в России, расширению и укреплению культурных связей меж-
ду субъектами РФ.

Наиболее значительными за 2018 - 2021 годы можно назвать следую-
щие выставки:

— в г. Великий Новгород; Музейно-выставочный центр Новгородско-
го областного Дома народного творчества. Участие в выставке декоратив-
но-прикладного творчества национальных культур «Многоцветие талан-
тов». Выставка народных костюмов народов мира.

— в г. Воронеж; II Губернский праздник «Фольклорная весна в Вороне-
же». ГБУК «Воронежский областной центр народного творчества и кино». 
Дефиле «Жемчужины народного костюма России» в рамках галла-концерта.

— в г Челябинск; ОКБУК «Челябинский Государственный Дом народ-
ного творчества». ХХVII Всероссийский «Бажовский фестиваль». Дефиле 
русского традиционного костюма.

— в г. Калуга; ГБУК «Дом народного творчества и кино». Выстав-
ка «Традиционные костюмы Калужской области из коллекции Сергея 
Глебушкина».

— в г. Рязань; II Международный форум древних городов мира. Мини-
стерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК «Рязанский област-
ной научно-методический центр народного творчества».



149

Глебушкин С. А.

— в г. Иваново; ГБУК «Ивановский государственный историко-крае-
ведческий музей им. Д.Г. Бурылина», Музей ивановского ситца. Выставка 
традиционного русского костюма «Бабий век».

— в г. Ульяновск; Музей народной культуры ОГБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области» открытие в рамках II Всероссийского фе-
стиваля-конкурса русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке».

— в г. Чусовой Пермский край; III Краевой фестиваль традиционного 
костюма «Dress-СтроганоFF» («Строгановский привоз») Показ коллекции 
свадебных костюмов, 

— в г. Москва, III Выставка-ярмарка народных мастеров, художников  
и дизайнеров России. РусАртСтиль, Этноподиум. Показ коллекции.

Традиционная одежда - одна из важнейших и постоянных категорий 
моды. Если какие-то модные веяния или тенденции изменчивы и недол-
говечны, то элементы народного костюма присутствуют всегда. В связи  
с этим, комплексы из собранной коллекции традиционного русского народ-
ного костюма XIX – XX в.в., были представлены и заняли достойное место 
в совместном проекте Музейно-выставочного центра «Музей Моды» Вя-
чеслава Зайцева и Дома Моды Валентина Юдашкина «Вышивки России. 
Традиции и современность» (Гостиный Двор, Москва).

Высокую оценку получили выставки традиционного русского народ-
ного костюма, состоявшиеся в рамках международного сотрудничества 
Министерства культуры Российской Федерации: в фестивале «Россий-
ская культура в Болгарии» (г.София, Болгария – 2008г.), фестивале «Рус-
ская зима» (г.Олбани, штат Нью-Йорк, США – 2009г.) и национальном 
фестивале культурного наследия «Дженадерия 2009» (Саудовская Ара-
вия – 2009г.), проекте «Россия в Жардан д’Акклиматасьон» в рамках года 
России во Франции (г.Париж – 2010 г.), а также выставка русского костю-
ма «Красота традиций» в Музее Женщины - «Frauenmuseum» (г. Мерано, 
Италия – 2012г.), VI-м Международном фестивале православной музыки 
и народного творчества «Троицкие звоны», «Русский костюм. Из девки  
в невесты» (г.Таллин. Эстония - 2019г.), на Первом Международном фести-
вале народно-прикладного искусства под эгидой Президента Республики 
Узбекистан (Узбекистан, г. Коканд - 2019 г.), на «Фестивале российской 
культуры в Китае» при поддержке Министерства культуры РФ, Посольства 
России в КНР, Россотрудничества, Российского культурного центра в Пе-
кине (Китай. г. Пекин - 2019 г.).

Широкая популяризация образцов старинного русского народного ко-
стюма как у нас в стране, так и за рубежом, послужила мощным импуль-
сом для развития русского стиля в различных сферах нашей современной 
жизни. Проект по популяризации русского костюма ярко иллюстриру-
ет, как идею гражданского единства многонационального государства,  
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так и важнейшие параллели между прошлым, настоящим и будущим Рос-
сии через творческое начало, присущее всем поколениям. Он привлек 
большое внимание федеральных и региональных СМИ. Так, в рамках реа-
лизации проекта в 2018-2021 гг. вышли в эфир более 10 передач и репорта-
жей с выставок. Среди них можно назвать:

— на телеканале «Культура» - сюжет о русском народном костюме  
в рамках телепроекта «Хлеб»: документально-популярный фильм «Рус-
ский традиционный костюм» из серии совместного телепроекта о народ-
ном творчестве ООО «Студия - А» и Государственного Российского Дома 
народного творчества «Пряничный домик»; «I канал» - два репортажа  
в рамках программы «Доброе утро» в рубриках «Паспорт» и «Жемчуг Рос-
сии»; телеканал «Интересное ТВ» (НТВ+) репортаж в программе «Част-
ные коллекции». Автор Марина Соколова: телеканал «Союз» Союзного 
государства России-Белоруссии программа «Лица»: Государственная ту-
рецкая телерадиокомпания «TRT» репортаж и интервью в рамках культур-
ной программы «Серебряный полумесяц»: «Первый канал», программа 
«Модный приговор»: Общественное телевидение России (ОТР), програм-
ма «Календарь» и др.

Опыт и результаты реализации проекта находят свое продолжение в со-
вершенствовании системы и форм популяризации традиционного русского 
костюма, отражении в формировании электронного Каталога объектов не-
материального культурного наследия народов Российской Федерации. 
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ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация. В настоящее время изучение основ народной культуры, ее глубокого 
духовного содержания остается одним из актуальных вопросов в популяризации и сохра-
нении народных традиций. Только систематическое освоение регионального материала 
позволит получить целостное представление о песенном фольклоре определенного райо-
на, о его историческом прошлом, о развитии и изменении жанровой картины, о колорите 
звучания традиционной музыки.

Ключевые слова: традиционная культура, региональный компонент, курская песен-
ная традиция, развитие подрастающего поколения, участие в конкурсах, внеурочная дея-
тельность, сохранение и популяризация, высокопрофессиональный специалист.

Abstract. Nowadays, the study of the foundations of folk culture and its deep spiritual 
content remains one of the topical issues of popularisation and preservation of folk traditions. 
Only a systematic study of regional material will provide a holistic vie of the song folklore 
of a particular area, its historical past, the development and change of genre patterns, and the 
colourful sound of traditional music.

Keywords: traditional culture, regional component, Kursk song tradition, development of 
the younger generation, participation in contests, extracurricular activity, preservation and pop-
ularisation, highly qualified specialist.

Культуру России невозможно представить без народного искусства, 
которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, 
наглядно демонстрируя его моральные, эстетические ценности и худо-
жественные вкусы, являясь частью истории. В настоящее время изучение 
основ народной культуры, ее глубокого духовного содержания остается 
одним из актуальных вопросов в популяризации и сохранении народных 
традиций. Наши предки оставили богатейшее культурное наследие, в ко-
тором отражено мировоззрение народа, жизненные идеалы и осознание 
своего места в мире. Фольклор сегодня не только не утратил своего значе-
ния, но и получил наибольшее применение в самых различных сферах на-
родной жизни. Только систематическое освоение регионального материала 
позволит получить целостное представление о песенном фольклоре опре-
деленного района, о его историческом прошлом, о развитии и изменении 
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жанровой картины, о колорите звучания традиционных песен. Внедрение 
в художественно-творческую практику народно-певческих коллективов 
регионального компонента конкретной певческой традиции – обязывает 
исполнителей к глубокому знанию ее многоуровневого содержания. При-
менительно к южнорусской традиции это, прежде всего, изучение творче-
ского наследия потомков славян-степняков, «служилых» людей и их по-
томков – однодворцев.

Курская песенная традиция развивалась благодаря мастерству и твор-
ческому вдохновению талантливейших песенников-переселенцев, а фор-
мирование традиции, по утверждению В.М. Щурова закончилось только  
к XVIII веку. Их искусство и стало основой народной культуры современ-
ной Курской области.

Основным направлением деятельности предметно-цикловой комиссии 
Сольное и хоровое народное пение Курского колледжа культуры являет-
ся обучение студентов с целью освоения, сохранения и восстановления 
народных традиций, прежде всего Курской области. Последние события, 
произошедшие в мире, привели к снижению жизненной активности, ре-
грессии во многих сферах жизни, в том числе и в области культурного 
развития подрастающего поколения. За два года на фоне коронавирус-
ных ограничений, замены очного формата рабочего процесса и обучения  
на дистанционный, глобально изменилось общество, появилась разобщен-
ность, панические настроения, чувство страха в общении с людьми, в свя-
зи с распространением вирусных инфекций и жизненная апатия.

Эта ситуация отразилась на всех слоях населения, в том числе  
и на школьниках, обучающихся в ДШИ. В условиях дистанта, из-за изме-
нений форм обучения, произошел сбой и в системе дополнительного обра-
зования. По мнению преподавателей колледжа, дистанционное обучение 
не позволяет полноценно сформировать необходимые знания и навыки. 
Кроме того, в последние годы абитуриенты, поступающие на специаль-
ность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, имеют недостаточную 
базовую подготовку для профессионального освоения специальности. 
Им недостает как общей эрудиции, так и дополнительных знаний в обла-
сти музыкального искусства, слабо сформирован музыкальный кругозор.  
В силу своей социальной незрелости, многие студенты не понимают сущ-
ности своей будущей профессии, что сильно сказывается и на мотивации 
обучения. В результате возникают трудности в профессиональной под-
готовке студентов. Педагоги колледжа вынуждены восполнять пробелы  
в знаниях и обучать студентов с разным уровнем подготовки, уделяя много 
времени общему развитию и умению адаптироваться в современном мире.

Учеными установлено, что недостоверные знания о своей родной куль-
туре, традиционном фольклоре, специфике народной музыки приводят  
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к отчуждению подрастающего поколения от национальных истоков. Для 
решения этих проблем в колледже создана система обучения и воспитания 
на основах традиционной культуры, которая органично соединяет ФГОС 
и его вариативную часть. Усиливается данная подготовка включением 
таких дисциплин теоретического цикла в обучение как «Народная музы-
кальная культура», «Областные певческие стили», «Народное творчество 
и фольклорные традиции». Изучение дисциплин сопровождается тесной 
интеграцией, что способствует студентам ещё глубже усвоить изучаемый 
материал. Помимо этого, в процессе обучения ПМ.03. Организационная 
деятельность МДК.03.01.02 Областные певческие стили, Расшифровка 
и аранжировка народной песни студенты расшифровывают записанный 
преподавателями и студентами колледжа в фольклорных экспедици-
ях музыкальный материал, а если требуется в дальнейшем использова-
нии - аранжируют, применяя его в ПМ.01 Исполнительская деятельность  
в МДК.01.01. Хоровое и ансамблевое пение. Богатейший музыкальный ма-
териал, записанный в этнографических экспедициях по курскому региону 
знаменитыми советскими и российскими фольклористами, изучается сту-
дентами колледжа в течение всего четырехлетнего срока.

Следующим важным этапом в обучении является участие во внеуроч-
ных мероприятиях, таких как музыкальные гостиные, которые проводят-
ся во время кураторских часов с включением театрализации, обыгрыва-
ния, народно-бытовой хореографии, элементов ролевых игр, симуляциё, 
где студенты применяют полученные знания на практике. Так, например  
на посиделках «Осенины», на театрализованном представлении «Троиц-
кие гуляния», «Пасхальные гуляния» студенты весело и познавательно 
проводят время, используя игровой и музыкальный материал, основанный 
на региональном компоненте. Современный процесс изучения местного 
фольклора происходит через осмысление средств художественного выра-
жения народно-песенного творчества, свойственных фольклорным про-
изведениям характерных черт музыкальной стилистики, специфических 
приемов вокального исполнения, особенностей диалекта.

Локальная традиция, существующая на юге Курской области в бассей-
не верхнего течения реки Псёл - это интереснейший объект исследова-
ния, который сохраняет архаичные черты в области как материальной, так  
и духовной культуры. Здесь сохранилось множество традиционных пе-
сен, инструментальных наигрышей, традиционных промыслов и ремесел. 
Ладовая основа аутентичного песенного фольклора очень своеобразна  
и сложна для усвоения слабо подготовленным студентом. Во многих на-
певах курских календарных песен улавливается ладовая напряженность, 
построенная по целым тонам с опорой на звуки увеличенного трезву-
чия. В музыкальном стиле песенной традиции села Плёхово гетерофония  
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сочетается с элементами контрастного двухголосия и элементами диафо-
нии, используются малообъемные лады с переменными опорными звука-
ми, в небольшом объеме мелодического развития, силлабической струк-
туре стиха с короткими песенными синтагмами, где цезуры музыкального 
и поэтического текстов совпадают. Большие вокально-хоровые трудности 
возникают в работе над произведениями и при исполнении красочных, 
переливчатых напевов песен Железногорского и Беловского районов, ос-
нованных на ладовой переменности, в протяжных песнях Суджанского 
района, где унисонные концовки звучат со «сбрасыванием» долгого звука  
на «широкую» большую секунду вниз. Поэтому студентам необходимо 
много времени уделять самостоятельной подготовке в разучивании музы-
кального материала, очень основательно и кропотливо готовиться к учеб-
ным занятиям. Значение теоретических и практических занятий заключа-
ется в подготовке высокопрофессионального специалиста-хормейстера, 
артиста-вокалиста, владеющего профессиональными и общими компетен-
циями. Полученные знания и практический опыт оказывают позитивные 
воздействие на дело возрождения народной музыкально-песенной культу-
ры региона.

Несмотря на то, что в настоящее время все труднее найти мастеров тра-
диционного музыкального искусства, наиболее продуктивным можно счи-
тать такой путь приближения к аутентичной первооснове как прослуши-
вание звукозаписей и просмотр видеозаписей мастеров народного пения, 
инструментального музицирования и фольклорной хореографии. Этими 
средствами музыкального народного воспитания пользуются теперь боль-
шинство педагогов специальности Сольное и хоровое народное пение.  
И главное здесь не копировать исполнение, а ретранслировать новые 
знания. Студенты, вслушиваясь в звучание подлинного народного пе-
ния, должным образом вживаются в характер натурального певческого 
искусства.

Для сохранения и пропаганды фольклора студенты колледжа прини-
мают активное участие в фестивалях и конкурсах разного уровня: меж-
дународных, всероссийских и региональных. В 2021 году студенты 
специальности приняли активное участие в реализации проекта Фонда 
Президентских грантов на создание цикла видеоуроков по изготовлению  
и обучению игре на фольклорных инструментах «Пой, играй, моя жалей-
ка!» В этом проекте был собран и обобщен ценнейший материал по из-
готовлению фольклорных инструментов и основам игры на них, который 
способствовал сохранению и популяризации народной культуры.

В нашем регионе комитетом по культуре Курской области и учеб-
но-методическим центром города Курска проводятся многочисленные 
конкурсы профессионального мастерства в области вокального искусства 
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по народному вокалу среди учащихся детских школ искусств и студентов 
СПО, в которых главным условием является исполнение песен местной 
традиции. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012г. № 957 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части привлечения детского населения к участию 
в творческих мероприятиях, Указа Президента Российской Федерации  
от 7 декабря 2015г. № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, 
проявивших выдающие способности (с изменениями и дополнениями  
от 28 сентября 2017 г., 18 ноября 2019 г.), постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении 
правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и со-
провождения их дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями  
от 6 мая 2016 г., 24 июня, 5 декабря 2017 г., 3 ноября 2018 г., 23 мая,  
5 ноября 2019 г., 27 мая 2020 г.) Курский колледж культуры вот уже третий 
раз готовится к проведению в 2022 году III Межрегионального конкурса 
исполнителей народной песни «Юность Соловьиного края». Конкурс на-
правлен на передачу национальных традиций народно-певческой культу-
ры подрастающему поколению, патриотическое воспитание, выявление  
и поддержку талантливых детей и молодежи на начальных этапах профес-
сионального народно-певческого образования.

Просветительскую работу в колледже осуществляет и народный фоль-
клорный ансамбль «Челядин», изучая и исполняя традиционный фольклор 
Курской области в мероприятиях городского и регионального значения. 
Этнографическую основу этого творческого коллектива составляют кур-
ские песни. В 2019 году на Всероссийском конкурсе им. Н.В.Плевицкой  
в конкурсной программе прозвучали протяжная песня Беловского района 
с. Белица «Ой, на дворе дождь идет» и величальная жениху «Не травуш-
ка, не ковылушка» д. Пасерково Железногорского района Курской области. 
По итогам конкурса коллектив был удостоен звания лауреата 2 степени.  
В репертуаре ансамбля в этом учебном году появились новые произведе-
ния: лирическая постовая песня с. Плехово Суджанского района Курской 
области «Да, вы ветры, ветерочки», «Эх, да совивалась повитель с тра-
вою», карагодные припевки Большесолдатского района Курской области 
«Чибатуха», карагодная песня Беловского района Курской области «Хоро-
шее наше дерево челядин».

Говоря о фольклорных ансамблях как о наиболее распространенной 
разновидности народно-певческого исполнительства, которые являлись 
прародителями всех существующих форм народного хорового музици-
рования, можно смело заявлять о необходимости изучения и практиче-
ского освоения подлинных национальных источников с целью последу-
ющего возвращения народного искусства в общероссийскую культуру.  
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Актуальность проблематики очевидна: народ, не знающий истории и куль-
туры предков, обречен на духовное вырождение. Именно поэтому мы от-
мечаем острую необходимость осмысления основ традиционной народной 
культуры. Традиционная культура, равно как и язык, является для каждого 
человека одним из основных факторов этнической самоидентификации.  
И если мы хотим продолжать себя ощущать русскими людьми, мы обязаны 
знать свои корни, традиции, в том числе песенные.
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Аннотация. Статья посвящена одной из сложных проблем современной науки - 
проблеме определения и систематизации научных источников, в частности источников 
исследования песенной культуры Брянской области. Проанализирован значительный 
фактический материал, представляющий певческое искусство Брянской области. Выяв-
лен ряд исследований, раскрывающих различные аспекты истории формирования, спец-
ифики стилевых особенностей и форм бытования певческих традиций Брянской области.

Ключевые слова: песенный фольклор, традиция, музыкальный фольклор, фоль-
клорно-этнографический материал

Abstract. The article is devoted to one of the complex problems of modern science - the 
problem of identifying and systematizing scientific sources, in particular, sources for studying 
the song culture of the Bryansk region. Considerable factual material representing the singing 
art of the Bryansk region has been analyzed. A number of studies have been identified that 
reveal various aspects of the history of formation, the specifics of style features and forms of 
existence of the singing traditions of the Bryansk region.

Keywords: song folklore, tradition, musical folklore, folklore and ethnographic material.

Одной из актуальных проблем в области песенного фольклора явля-
ется проблема сохранения и развития научного наследия, сложившегося  
в результате исследований прошлых столетий. Ни для кого ни секрет, что 
песенная культура находится, на сегодняшний день, на грани исчезнове-
ния. В современных реалиях мы стремимся к изучению и освоению но-
вых технологий и совершенно забываем о своих истоках. Будущее стре-
мительно развивается, а традиционная культура отходит на второй план. 
Песенная культура русского народа невероятно богата и разнообразна. 
Множество традиций, формировавшиеся веками, несут свою красоту  
и культурный смысл. Для нас представляется интересным уделить особое 
внимание песенной культуре Брянской области.

Песенный фольклор Брянской области это один из образцов когда-то 
национальной музыки Московской Руси, где наиболее полно сохрани-
лись исконно русские традиции. В этой ситуации особую значимость 
приобретает проблема сохранения и развития уникальной песенной куль-
туры. Наша задача заключается в том, чтобы сохранить и передать этот 
драгоценный дар последующим поколениям. В нашем исследовании мы  
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рассмотрим подробную хронологию научных исследований XX века с их 
описанием, они заложили фундамент в изучении песенной культуры Брян-
ской области, а также попробуем оценить масштаб их роли в научном по-
знании данной песенной традиции.

Ранние исследования песенного фольклора Брянской области относят-
ся ко второй половине XVIII века. В трудах указанного периода песенное 
творчество Брянской области было представлено в виде текстов, отража-
ющих словесные и диалектные особенности данного региона. В научных 
статьях того времени, исследовались не только песенные тексты, но и ос-
вещались описания одежды, предметов быта, а также были исследованы 
отдельные обряды, бытующие на территории Брянской области.

До второй половины XIX века песенный фольклор Брянской области 
был представлен в виде текстов, собранных этнографами и фольклори-
стами в этнографических экспедициях. Из первых записей песенных тек-
стов следует отметить собранные П.И. Якушкиным по Северским уездам, 
ныне - части западных территорий Брянской области [17]. Он записал 
несколько текстов песен календарного цикла, а также тексты несколько 
хороводных песен в селах Погарского района Брянской области, впослед-
ствии послужившими ценным источником в изучении местного диалекта  
для других поколений филологов и этнографов.

В самом начале прошлого столетия в свет вышел большой труд П.Шей-
на «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, 
легендах, и т.п.» [16] в котором, согласно научным исследованиям профес-
сора Московской консерватории Н.М. Савельевой можно обнаружить мно-
жество текстов календарных песен, записанных на территории восточных 
районов Брянской области. В своей работе о региональной стилистике рус-
ско-белорусско-украинского пограничья автор тоже отметила особенности 
календарного жанра: необычный припев календарной хороводной песни 
«Ой леле ми, леле ми» [12].

Большое количество текстов песен исследуемого нами региона опубли-
кованы в работах М.Н. Косич [5] и П.Г. Мезерницкого [8]. Работа Косич 
подробно освещает бытовые особенности региона, предметы одежды, ди-
алект, рассказывает об исполнителях, населяющих данный регион. Очень 
подробно автором описаны церковные праздники с их обрядами, и конечно 
же, собраны многочисленные текстовые материалы различных песен реги-
она. Работа так же отличается подробной паспортизацией песен. Следует 
отметить, что она одна из первых исследователей выделила в своей работе 
мелодические особенности традиции, а точнее, прием гукания, отличаю-
щих Брянскую песенную традицию от других. Дополнением к предыду-
щей обширной работе М.Н.Косич стала работа П.Г. Мезерницкого - по-
следовательное этнографическое исследование, основанное на песенных 
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текстах данного региона. Оба исследования дают нам первичную инфор-
мацию о песенной культуре Брянской области.

Собранные тексты и фольклорно-этнографический материал не пред-
ставлялся возможным дать полного представления о музыкальной структу-
ре, о мелодических особенностях песни и о характере напева. Возникшую 
научную проблему впервые попытался решить профессор Петербургской 
консерватории А.И.Рубец - уроженец Стародубского района Брянской об-
ласти. Александр Иванович Рубец был первым, кто опубликовал собран-
ные и нотированные им песни под названием «216 народных украинских 
напевов: для пения без сопровождения» [10]. В сборнике были представле-
ны песни одноголосного и двухголосного склада без гармонизации с ука-
занием места записи.

Последующие исследования в области песенного фольклора Брянщи-
ны произошли спустя несколько десятилетий во второй половине XX сто-
летия. Возможно, на наш взгляд, этот временная пауза в исследованиях 
была связана с отсутствием звукозаписывающей техники. Однако, этно-
графический интерес к брянской традиции не переставал существовать. 
Издавались труды в сфере диалектологии, исторические очерки и матери-
алы словесного фольклора.

Вклад в сфере диалектологии внес П.Тиханов, в 1904 году при отде-
лении русского языка и словесности Императорской академии наук был 
издан труд «Брянский говор» [15]. В настоящее время научный источник 
опубликован в подлинном виде. В работе представлены словесные кон-
струкции, которые бытовали в Брянской области с пояснениями. Автор 
также указал фонетические различия брянского говора от великорусского 
языка. Стоит отметить, что данный источник является ценным пособием 
для изучения местного диалекта.

В этот же период краевед и этнограф И.Абрамов в 1910 году опубликовал 
работу «Поездка в Стародубье» [1]. В своей работе он исследует историю 
заселения Стародубской земли. До второй половины XX века И. Абрамова 
можно считать собирателем песенного фольклора западных районов Брян-
ской области, которые в тот период времени относились к Черниговщине.

Немного позже поэт и фольклорист И.Ф.Каллиников отправился в экс-
педиции по Севскому, Трубчевскому и Карачевскому районам нынешней 
Брянской области, которые на тот момент времени относились к Орлов-
ской губернии. В этой поездке И.Ф.Каллиников собрал большое количе-
ство словесного фольклора, а именно, сказки. Вскоре, в 1914 году вышел 
сборник «Сказочники и их сказки: Летняя поездка в Болховской, Севский, 
Трубчевский уезды Орловской губернии» [3].

И только в первой половине XX века, до 1940 года, в некоторых издани-
ях и статьях были опубликованы несколько образцов песенного фольклора 
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Брянской области, а именно, частушки и песни гражданской войны в не-
многочисленном количестве.

Немалый вклад в отношение популяризации песенного фольклора 
Брянской области внёс известный фольклорист Л.Кулаковский. В 1940 году 
он отправился в экспедицию в сёла Дорожево и Домашево Брянской об-
ласти с целью исследования. Стимулом к осуществлению этой поездки 
послужил случайный разговор автора с режиссером Ф.Марцинковским  
о «странном», по его мнению, хороводе, который тот увидел во вре-
мя районного мероприятия в Брянской области. Благодаря этой поездке 
был издан труд «Искусство села Дорожева: У истоков народного театра 
и музыки» [6], в котором подробно описывается «хороводное действо»  
под названием «Кострома» и описание игры на кувиклах. Произошло не-
кого рода новое открытие в изучении данной традиции: «Счастливый слу-
чай и инициатива крестьян… привели нас буквально к истокам русского 
народного театра… Содержание домашевской «Костромы»… - остатки 
древнего обрядового театрализованного действа» [6, С. 8, 13]. Последу-
ющие главы характеризуют песенное творчество данной местности, под-
робно описан свадебный обряд, а также в приложении автор знакомит нас 
с местными исполнителями и их судьбами. Следует отметить, что данная 
работа в изучении песенной традиции Брянской области является ценным 
источником, максимально раскрывающим особенности фольклора отдель-
ных сел и одним из первых трудов носящих достоверный характер о музы-
кальных записях песен изучаемого нами региона.

В послевоенный период публиковались, в основном, партизанские пес-
ни, пословицы и поговорки, частушки, сложившиеся во времена Великой 
Отечественной Войны партизанами.

В начале 1950-ых годов под руководством К.В. Квитки возобнови-
лась собирательская и исследовательская работа по песенному фолькло-
ру Брянской области. Проводилось несколько этнографических экспе-
диций Кабинетом народной музыки Московской консерватории. Одной  
из участниц экспедиций была К.Г.Свитова, которая в результате работы  
в Стародубском районе Брянской области составила песенный сборник 
[13]. На наш взгляд, этот труд заслуживает особого внимания, так как 
продолжает работу, начатую А.И. Рубцом. Песенный материал, представ-
ленный в сборнике насыщен и разнообразен: в предисловии к сборнику 
представлена характеристика деятельности Рубца, в общих чертах даны 
стилистические особенности песенного фольклора Стародубского района, 
большее внимание уделено описанию многоголосия и мелодики, но крат-
ко освещены интересные детали и особенности жанров. В последующие 
годы, на протяжении двадцати лет, Московская консерватория расширила 
свои исследовательские задачи и полномасштабно вела работу по изучению 
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Брянской песенной традиции, продвигаясь к особенностям пограничья.  
В результате многочисленных за этот период этнографических экспеди-
ций (свыше 30-ти) были записаны тысячи образцов песенной традиции 
Брянской области и пограничных районов на звукозаписывающее обору-
дование. Эти записи хранятся в архивах и оказывают помощь в изучении  
и популяризации песенной культуры Брянской области.

Интерес для нас представляет работа Т.П.Лукьяновой «Народные пес-
ни Брянщины» [7], в которой собраны песни различных районов Брянской 
области. В центре внимания автора - песни календарного жанра, наибо-
лее распространенные в регионе и поражающие своим многообразием. 
Классификация внутри жанра не идет в сравнение с другими жанрами 
традиции. Песни представлены с описанием приуроченности к календар-
ным праздникам и традиционным обрядам. Новшеством сборника стала 
и вариантность отдельных песен. К 70-м годам следует отнести и еще 
одну работу - исследование песенного фольклора Севского района Брян-
ской области О.А.Славяниной [14] отличающуюся наличием песен с исто-
рической тематикой (социально-исторические, рекрутские и военные).  
В сборнике также присутствуют песни семейно-бытовые, лирические, сва-
дебные, праздничные и календарные, хороводные, игровые и шуточные. 
Публикация в целом не имеет научного характера, но снабжена небольшой 
вступительной статьей общетеоретической направленности. В конце сбор-
ника есть сведения об исполнителях.

Попытку исследовать музыкальный стиль Брянской области отража-
ет работа В.И.Елатова «Песни восточнославянской общности» [2]. Автор 
впервые затронул тему русско-белорусско-украинского пограничья с це-
лью найти общие черты музыкально-стилистических особенностей песен-
ного творчества близких по историческим, географическим и этническим 
признакам регионов. Сборник, на наш взгляд, является очень информатив-
ным в теоретической части. Во второй части сборника, где представлены 
песни, встречаются образцы, ранее не выходившие в печати.

Большая заслуга в изучении песенного фольклора и региональной му-
зыкальной стилистики Брянской области принадлежит Н.М.Савельевой, 
опубликовавшей не одну научно-исследовательскую работу. Среди дру-
гих следует выделить «Народные песни села Сенное» [4]. В предисловии 
к сборнику автором дан краткий исторический обзор о районе, описаны 
жанры зимних и весенних песен, их мелодические особенности, отра-
жена информация об одежде в селе Сенное в начале XX века, описаны 
некоторые календарные обряды. Часть работы была посвящена свадьбе  
в селе Сенном. Сборник интересен, хотя и записан от одного исполни-
теля — А.Капралова. Но наибольший интерес представляет работа «Ре-
гиональная стилистика русской народной музыки. Русско-белорусско- 
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украинское пограничье: Исследование» [12]. В ней подробно освещены 
музыкально-стилистические особенности песенного фольклора Брянской 
области: исследованы ладовые основы, преобладающие типы многоголо-
сия, мелодические особенности певческого стиля и структуры традицион-
ной песни Брянской области, а также типы песенного стиха и его ритми-
ческие взаимосвязи с напевом. Чуть позже вышла статья Н.М. Савельевой 
«По следам Рубца» [11]. Статья посвящена рассматривает его деятель-
ность в совокупности с выводами другого исследователя второй поло-
вины XX в. К.В. Квитки, изучавшим собрание песен Рубца, записанных  
на Черниговщине. К.В. Квитка усомнился в том, что все опубликован-
ные песни принадлежат украинскому фольклору, как было представлено 
в работе А.И. Рубца. Отсюда последовали этнографические экспедиции, 
о которых мы упоминали ранее в работе. В работе Савельевой освещены 
стилистические особенности конкретных песен, а также подробно рас-
сматривается «визитная карточка» региона – весенняя закличка «Весна – 
весняночка». Так как общность русско-белорусско-украинского пограни-
чья в области музыкальной стилистики была рассмотрена в исследованиях 
В.И.Елатова, мы можем обратить внимание на источники, связанные  
с приграничными районами Брянской области. В работе З.Я.Можейко [9] 
можно встретить белорусский вариант той самой весенней заклички «Вес-
на – весняночка», которую когда-то А.И. Рубец записал на территории ны-
нешней Брянской области.

Труды, проделанные за последние два столетия, остаются и по сей день 
полноценными источниками для современных научных исследований му-
зыкально-песенного фольклора Брянской области. Начатая работа нахо-
дится в стадии разработки и будет продолжена.
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К ИЗУЧЕНИЮ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СЕМЕЙСКИХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Аннотация. Певческое искусство старообрядцев Забайкалья - одна из ярких стра-
ниц отечественной музыкальной культуры. В значительной степени благодаря им сегод-
ня известно знаменное пение, сохранилась речевая традиция и звучат духовные стихи.  
В статье раскрываются вопросы изучения и исследования истории культуры старооб-
рядцев и уяснения этнонима «семейские». Особое внимание уделяется жанру духовно-
го стиха в певческой культуре старообрядцев и краткое упоминается о жанре народного 
творчества — причитания.

Ключевые слова: старообрядцы (семейские) Забайкалья, духовные стихи, поми-
нальные причитания, рекрутские причитания, свадебные причитания.

Abstract. The singing art of the Old Believers of Transbaikalia is one of the brightest 
pages of the national musical culture. To a large extent, thanks to them, Znamenny singing is 
known today, the speech tradition has been preserved and spiritual verses are heard. The article 
reveals the issues of studying and researching the history of the culture of the Old Believers 
and understanding the ethnonym “Semeyskie”. Particular attention is paid to the genre of spir-
itual verse in the singing culture of the Old Believers and a brief mention of the genre of folk 
art-lamentations.

Keywords. Old Believers (Semei) of Transbaikalia, spiritual verses, funeral lamentations, 
recruit lamentations, wedding lamentations.

Неотъемлемой частью духовной жизни этноса является музыкальная 
культура. В российской искусствоведческой науке накоплен немалый опыт 
исследований в области этномузыкальной проблематики. Тем не менее из-
учение традиционных музыкальных культур до последнего времени оста-
ется недостаточным. Это относится и к певческому искусству старообряд-
цев Забайкалья. Не случайно в комиссии по мировому нематериальному 
наследию от современной России песенная культура семейских Забайкалья 
объявлена «шедевром мирового нематериального наследия» и включена  
в программу «живые человеческие сокровища». В 2000 году в Великом 
Новгороде была представлена культура старообрядцев Экспертному со-
вету из ученых и представителей Министерства культуры Российской 
Федерации который включил забайкальских семейских в список шедев-
ров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. А в мае 
2001 года в Париже традиционная культура старообрядцев Забайкалья во-
шла в список шедевров из 19 культурных традиций.
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Музыкальная культура старообрядцев Забайкалья является одним 
из «осколков» когда-то Государственной музыки Московской Руси, где 
наиболее полно сохранились исконно русские традиции. В этом отноше-
нии семейские, подобны киржакам, духоборам, некрасовцам и другим 
группам великороссов не пожелавшим менять веру в бога по указу «ке-
саря», ибо сказано: Богу - богово, кесарю - кесарево! Они действительно 
сохранили «Византию православия в душе»!

В настоящее время остро стоит проблема сохранения исконно русской 
певческой традиции. Эта традиция во многих своих элементах сохрани-
лась и получила развитие в песенной культуре семейских Забайкалья. 
Фольклорное пение семейских, представляющее реликт светского и ре-
лигиозного распева, сложившийся в XV-XVI веках, в настоящий момент 
находится на грани исчезновения, а его технологические принципы так  
и остаются описанными фрагментарно. Именно этому немеркнущему па-
мятнику русской культуры посвящена статья. Важно отметить, что она яв-
ляется продолжением ранее сделанных наблюдений.

Прежде всего, требует уяснения термин «семейские». Еще в 1827 году 
Алексей Мартос, в своей кние «Письма о Восточной Сибири» упомянул 
термин «семейские». «Старообрядцы пришли сюда семьями, водворе-
ны семьями и поэтому сохранили досель имя семейных» [1. С.108-118]. 
Это название мы встречаем также в записках и письмах декабристов 
А.Е.Розена, Н.А.Бестужева и других. Известный исследователь и ученый  
Ф.Ф.Болонев предполагает, что именно ко времени перехода декабристов 
в 1830 году через села старообрядцев закрепилось название «семейские». 
Подобного мнения придерживается крупный специалист по славянской эт-
нографии П.А.Ровинский [5. С.120-123]. У самих семейских сохранилось 
устойчивое мнение, что происхождение их названия связано со словом 
«семья». О том, что их пригнали в ссылку семьями, подтверждают и ар-
хивные материалы. Профессор А.М.Селищев сделал попытку дать иное 
толкование происхождению названия «семейские». Он предполагал, что 
«…..оно может указывать на местопроисхождение носителей этого имени  
из местности, имевшей отношение к реке Семи (Сейму), притоку реки Дес-
ны» [6. С.81]. Однако попытка связать этноним «семейские» с каким-либо 
географическим названием не нашла поддержки у исследователей истории 
и культуры семейских. В словаре В. Даля термин «семейские» приводит-
ся фактически как имеющий только одно узкое значение: «Забайкальские 
раскольники, переселенные семейно». «Не исключено, что забайкальские 
старообрядцы, - пишет доктор филологических наук Е. Пронин, - невольно 
сами нарекли себя, потому что на вопрос: «Чьи вы?» - не могли и не хотели 
отвечать ни «барские», ни «царские», ни «монастырские»… Семейские!  
И больше ничьи [4. С.2-8].



Музыкальный фольклор народов России. 2022

166

Таким образом, этноним «семейские» прочно закрепился за этнокуль-
турной группой русского старообрядческого населения Забайкалья. 

Обратимся к потенциалу одного их направлений народного творчества 
семейских – песенной культуре. Базовым для нас стал архивный мате-
риал, собранный автором в старообрядческих селах Забайкалья. Это два 
знаменитых села: Большой Куналей и Тарбагатай. Богатейший фольклор 
семейских оставался не зафиксированным вплоть до середины XIX века. 
Устойчивый научный интерес к фольклорному пению семейских, увы, 
проявился слишком поздно. Положение в этой области начало меняться  
в лучшую сторону с середины 70-х годов. Значительную исследователь-
скую работу провела и автор настоящей статьи. По материалам фольклор-
ных экспедиций вышла в свет работа «Песенная традиция семейских За-
байкалья» [2. С.92].

Из разнообразного массива семейского фольклора выделяются ду-
ховные стихи, которые фиксировались как в письменных, так и в устных 
вариантах. Духовные стихи определяются специалистами как «народные 
поэтические тексты, которые объединены православной тематикой и хри-
стианским характером этической оценки. Исполняются во внелитургиче-
ской ситуации без ограничений, которые обычно накладываются на испол-
нение светских произведений» [3. С.415-423]. В старообрядческой среде 
Забайкалья этот жанр народного фольклора не только не преследовался, 
но и поощрялся духовенством и считался делом важным и «богоугодным». 
«Это объяснялось тем, что борьба за «древлее благочестие», которую вели 
«духовные отцы» старообрядчества, строгое соблюдение заповеди «жить 
так, как наши деды жили» отгораживали в какой-то степени семейских  
от мирских песен…». Само собой разумеется, что при таком отношении  
к духовным стихам они пользовались большой популярностью и были 
всегда на поверхности репертуара устной поэзии». Информаторы сооб-
щали, что «некоторые из семейских знали духовных стихов столько, что 
рассказывали их нараспев целыми днями, а зимой распевали их вечерами 
до поздней ночи». По свидетельству Т.Калашниковой «главной задачей 
было понять текст до конца, поэтому отдельные фразы распевались  
по несколько раз» [там же].

Рассмотрим в самых общих чертах репертуар духовных стихов старо-
обрядцев (семейских) Забайкалья. Следует отметить, что староверы Забай-
калья пользовались духовными стихами, которые были известны и в дру-
гих областях страны, где жили старообрядцы. Изучение духовных стихов, 
собранных у семейских, свидетельствует, что часть из них принесена сюда 
предками нынешних староверов, а часть заимствована из различных ру-
кописных сборников. Наибольшее распространение у староверов получи-
ли стихи, повествующие о человеческой смерти, кончине мира, страшном 
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суде, наказаниях за грехи: «Всяк человек», «Как на нынешнее время..», 
«Чудная царица Богородица», «С другом я вчера сидел» где описываются 
грехи, совершенные человеком в своей земной жизни. Имели место быть 
стихи, содержащие мотивы покаяния перед Господом. Яркий пример - 
«Стих об Ангеле-хранителе». Следует указать, что большое внимание  
в духовных стихах уделено отдельным сторонам жизни, в частности семье, 
любви, браку. Наглядный пример в «Стихе о браке», где подчеркивается: 
«лучше жена есть имети; не желаю жити в беззаконие…». В некоторых 
духовных стихах внимание было обращено на поступки, необходимые 
для праведной жизни. Так, например, известный «Стих об Адаме» гласит: 
«правдою житии и зла не творите нам поможет милостыня наша… ро-
дителей своих должны поминати, а Бог помянет на престоле седяще…». 
Широко был распространен в среде старообрядцев покаянный стих «Идет 
монах», записанный в селе Барахоево Читинской области. Исполнялся он 
после молитвы «Со святыми упокой». Там же был записан духовный стих 
«Как залегало Красное солнце». Большое распространение получил ду-
ховный стих «Век мой скончается» - трогательный стих о скорой смерти.  
К одному из наиболее оригинальных относится духовный стих «Вот умру 
я, умру». В варианте, записанным от В.К.Назарова - потомственного ста-
рообрядца: главный герой убежден, что его, «когда он умрет на чужой сто-
роне», то к нему «никто никогда не придет»:

Вот умру я, умру
Похоронят меня
и никто не узнает 
Где могилка моя... (со слов В.К.Назарова).

Интересен духовный стих, записанный нами во время поминального 
обряда. Семейские очень строго соблюдают поминальный обряд, в частно-
сти, ритуал положения тела во гроб. Это происходит обязательно до заката 
солнца, в дневное время суток. Гроб ставится рядом с лавкой покойного. 
После поминальных молитв «Начал», «Верую» совершенно неожиданно 
звучит духовный стих на расставание души с телом «Дороженька Господ-
ня». Попытка найти текст в каких-либо других источниках не увенчалась 
успехом. Происхождения этого текста сами исполнители не знают и мы 
сочли необходимым полностью включить его в статью, чтобы он (текст - 
В.Н.) был зафиксирован и не был утерян навсегда:

«Дороженька Господня, по тебе никто не хаживает, не прохаживает. Только идут два 
ангела, два архангела. Они идут да душу ведут, да спрашивают: «Почему же ты, душень-
ка, мимо раю прошла, к нам в рай не зашла? Чай за скупство, глупство, чай за душегуб-
сто? Ка у нашем у раю, да жить весело, да жить весело, тока некому. Как у нашем раю  
стоить дерево, да кипарисовое. Как на том дереве пташки поють стихи херувимские, голо-
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са подают херувимские. Как пошла душа на закат солнца, а пришла на восход солнца. Стоят 
ады открытые, кипят котлы неутомимые, горят огни неугасимые. Ой, как душа у своего 
тела повернулась: ой, тело, мое тело. Я в тебе прожила как в огне пробыла. Себе счастье 
не сготовила, а сготовила себу муку вечную, да бесконечную. Тебе, тело, в гроб кладуть, а 
мене, душу, на суд ведуть. Тебе, тело, в земле лежать, а мне ответ держать. Дороженька 
Господня, по тебе никто не прохаживаеть. Тока идут два ангела, два архангела».

К сожалению, духовные стихи фиксируются не всеми исследователями 
музыкального фольклора и многие заявляют об исчезновении духовных 
стихов как части традиционной культуры. Они являются данью времени 
и вместе со старым поколением окончательно уходят в область истории. 
Можно предположить, что в свое время они не попали в поле зрения соби-
рателей, но скорее всего их отсутствие объясняется объективными причи-
нами. Автор статьи в беседе с семейскими записала от Калашниковой Та-
тьяны Семеновны (1957 г.р) что «старшее поколение пели духовные стихи 
везде: на праздниках, похоронах, крестинах, а нам, молодым, эти песни 
стыдно было петь, тем более стеснялись своей причастности к этой эт-
ноконфессиональной группе».

Таким образом, можем указать, что в духовных стихах старообрядцев 
отражены важные для их носителей настроения, своеобразные представ-
ления о человеке, о добре и зле, о природе, времени и вечности. Они по-
могают установить историческое прошлое исследуемой этноконфесси-
ональной группы. В этом и заключается ценность духовных стихов как 
исторического источника.

В рассматриваемое нами время наряду с духовными стихами в среде 
старообрядцев Забайкалья были и примыкающие к ним по содержанию 
причитания. Известно, что среди семейских были талантливые плакаль-
щицы, которых приглашали в семейские деревни. Наши сведения о них 
ограничены, но несмотря на недостаточный материал затронем эту тему 
кратко.

Наименее известны свадебные причитания семейских, хотя в прошлом 
они широко бытовали на свадьбах. В беседе с семейскими они указывали, 
что существовал обычай причитания во время продажи девичьей косы. Вот 
как этот обряд отражен в романе Ильи Чернова «Семейщина»: «У Авдея 
Степаныча сегодня собрались невестины подружки, усадили Секлетинью 
посредь избы, облачили в лучший сарафан, в волосы темно-русые вплели 
ленты алые, огонь монистов и дутиков на ее груди зажгли… Потом они 
завели песню, а невеста заголосила, не понять слов, но жалоба великая.  
И не жалоба, а расставание с долей девичьей… Рассевшись в кружок, под-
ружки затянули вместе с невестой свадебную причеть…».

Кроме свадебных причитаний у семейских существовали рекрутские 
причитания. Со слов информаторов «в 1930 годах, в период массовых 



Назарова В. Х.

репрессий в семейских селах часто разносились причитания. Выселка  
или арест членов семьи расценивались с его смертью. Поэтому семейские 
женщины безутешно голосили по ним, как по покойникам».

Сегодня услышать профессиональных плакальщиц-явление более чем 
редкое и, возможно, вот так по крупицам удастся собрать материал для 
исследования жанра причитаний семейских Забайкалья.

Завершить статью хочется словами декабриста А.Е.Розена, который 
дал уникальный прогноз, подчеркнув, что «старообрядцы будут блажен-
ствовать, пока люди бестолковые не станут вмешиваться в их дела».

Данное исследование будет продолжено и будут достигнуты новые на-
учные результаты.
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт изучения группы старожильского населения – 
чалдоны. Варианты его формирования и переселения на территорию Западной Сибири.
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Abstract. The article considers the experience of studying a group of the old-timer popu-
lation - Chaldons. Options for its formation and relocation to the territory of Western Siberia.
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Согласно некоторым историческим источникам, есть теория, что 
русские жили в Сибири еще до прихода Ермака. Земли Западной Сиби-
ри и Зауралья были известны со времен правления Ярослава Мудрого 
(ок. 978-1054). Исследователи, занимающиеся изучением народов Сибири 
и Дальнего Востока, говорят о существовании такой группы населения, 
как старожилы сибирских земель. Определения слова «чалдон» найдены  
в Этимологическом словаре русских диалектов Сибири: они определяют-
ся как заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков:

• чалдон - «коренной сибиряк» (рус. Прибайк. сл. 4: 115);
• челдон - «бродяга каторжник» (Ирк. Даль 4: 587);
• челдон - «потомок русских поселенцев Сибири, вступивший в брак  

с аборигеном (аборигенкой) Сибири» (БП: 135);
• чалдон - «коренной сибиряк, русский» (Приамур. Сл.: 320);
• чалдон, челдон - «местный коренной житель» (Сл. Ср.-Урал. 7: 16) 

[1, С.667].
По данным М.Л.Бережновой челдоны - разговорный местный термин, 

не имеющий принятого научного написания, автор выбирает тот, который 
в экспедиционной практике её встречался наиболее часто. Она также от-
мечает, что челдоны проживают на территории Алтая, в бассейне Ангары, 
в Забайкалье, на Камчатке, в Кемеровской области и Красноярском крае, 
в Новосибирской, Омской, Тюменской и Томской областях, Туруханском 
и Уссурийском краях, в Туве, Хакассии и Ханты-Мансийском автономном 
округе [2, С.50]. Собранные М.Л.Бережновой свидетельства о происхож-
дении челдонов можно отнести к четырем основным группам:

• челдоны жили в Сибири до Ермака;
• челдоны идут от Ермака;
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• челдоны – это потомки переселенцев раннего времени, осознавшие 
себя челдонами только в середине XIX века;

• челдоны появились во второй половине XIX века или даже на рубеже 
XIX-XX вв. и включают в себя переселенцев позднего времени.

Сама исследователь склоняется более к третьей группе и считает ее наи-
более научно доказанной. А вот последняя версия, напротив, не имеет науч-
ного «подкрепления», поскольку ученые в основном согласны, что челдоны 
– это сибирские старожилы. Первые две, хоть и подкреплены некоторыми 
источниками, но являются достаточно сомнительными, по мнению автора.

Однако приведем ряд источников, на которые ссылаются приверженцы 
первой теории. Одним из исторических источников, свидетельствующих 
о пребывании русского населения на территории Сибири еще в XIII веке, 
является дневник итальянского посла Джиованни дель Плано Карпини  
(ок. 1182 – 1252 год). Он был отправлен римским папой Иннокентием IV  
к монгольскому хану с целью обращения монгол в католичество [6, C.273].

Рисунок 1. Маршруты Карпини и Рубрука (XIII в.).

Карпини присутствовал на важнейшем для монголов событии 
в 1247 году – выборе нового кагана (императора) Монгольской импе-
рии. Свое путешествие он подробно описал в книге, в которой встречает-
ся любопытное упоминание о венграх и русских, находившихся на той же  
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территории. Например, в книге упоминается некий русский Косьма, ко-
торый, по словам путешественника, оказал им помощь и показал трон  
и печать императора, изготовленные этим же русским мастером. Спутни-
ком путешественника был польский монах Бенедикт, с помощью которого 
посол общался с русскими (русский и польский языки XIII века имели не-
большие различия). Исходя из данных дневника, становится понятно, что 
русские и венгры занимали высокое положение в монгольском обществе, 
так как свободно общались с высокопоставленными представителями ино-
странных держав. Согласно Плано Карпини, наборов русских и венгерских 
рекрутов в монгольское войско было три: в 1216, в 1226 и 1236 годах [6].

Рисунок 2. Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. 
Фрагмент страницы 78 электронной копии книги.

О своих путешествиях по Азии, также писал монах-францисканец 
из Фландрии Гильом де Рубрук (ок. 1220 – ок. 1293 года). Свое длительное 
путешествие (1253 – 1255) он совершил по поручению французского мо-
нарха Людовика IX. Обо всем увиденном и услышанном он написал под-
робный отчет. В этом отчете также упоминается о военнослужащих рус-
ских в составе монгольского войска. Кроме того, путешественник описал 
опасность, которую представляли русские и венгры на пути: «А на пути 
между ним и его отцом <ханы Сартак и Батый> мы ощущали сильный 
страх: именно Русские, Венгры и Аланы, рабы их (Татар?), число которых 
у них весьма велико, собираются зараз по 20 или 30 человек, выбегают но-
чью с колчанами и луками и убивают всякого, кого только застают ночью». 
А также, по его словам, в столице Монгольского ханства – Каракорум  
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проживало большое количество несторианцев, которые открыто испол-
няли христианские обряды и не испытывали притеснений со стороны ко-
ренного народа [6].

Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, который дважды,  
в 1517 и 1526 гг., бывал в Москве, в 1547 г. опубликовал книгу «Записки 
о Московии». В своей работе он упомянул термин «Лукомория», который 
является географическим названием определенной местности. Он указал, 
что Лукомория расположена «в горах по ту сторону Оби», «...а из Луко-
морских гор вытекает река Коссин. Вместе с этой рекой берет начало дру-
гая река Кассима и, протекши через Лукоморию, впадает в большую реку 
Тахнин». Эти данные дипломат перевел из русского дорожника (Югорский 
дорожник), в котором также было указано, что жители Лукоморья умирают  
к зиме и возрождаются весной, а некоторые из них имеют чудовищный 
вид: звериная шерсть, отсутствие шеи, грудь вместо головы и т.д. Сам пу-
тешественник не доехал до этих мест, а лишь перевел данный ему источник  
и поместил в свою работу наиболее интересные, по своему мнению, фак-
ты. Наиболее любопытным является факт упоминания Тюмени в дорожни-
ке середины XIV века, так как официальной датой основания города явля-
ется 1586 год. «Хотя составитель дорожника говорил, что весьма многие 
народы подвластны государю московскому, однако поблизости находится 
царство Тюмень, государь которого татарин…» [4, С. 157-161].

Г.И. Пелих находит сходство древнерусского старожильского слоя  
с южноевропейской русской традицией. Согласно рассказам самих ста-
рожил, проживающих в районах Томского Приобья, их предки-коневоды  

Рисунок 3. Карта Северо-Западной Сибири, 
составленная на основании легендарной 
части Югорского дорожника Гербштейна.  
[4, С. 159]

Русская историческая картография не зна-
ла такой топоним, но ранние западноевро-
пейские картографы часто использовали 
его в своих работах (Г. Меркатор, 1595;  
И. Гондиус, 1606; И. Масса, 1633; Дж. Кан-
телли, 1683). Возможно, все они опирались 
на данные раннее упомянутого С. Гербштей-
на. Писатель из г.Томск – С. Заплавный со-
общает о «смельчаках-бывальцах, задолго  
до Ермака, проникших в сибирское Лукомо-
рье» [5, С.37].
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пришли на эти земли с причерноморских степей, где жили по берегам  
р. Самара (предположительно, приток Днепра). Уйти с насиженных мест 
им пришлось «из-за войн, грабежа и убийств». Добравшись до низовий 
Иртыша по дорогам торговцев пушниной, они поселились выше с. Са-
марово (сегодня – г. Ханты-Мансийск). В Самарском Приобье спокой-
но проживали более десяти поколений старожил, пока не пришли казаки:  
«до Ермака жили с остяками «душа в душу». Из-за разногласий между каза-
ками и остяками «самарам» снова пришлось переселиться. «Часть их пере-
селились на территорию Тымского приобья, часть ушла на реку Таз. Лишь 
немногие из них (те, что совсем обостячились) остались на прежних ме-
стах». Во всех местах, где проживали Каяловы (потомки которых и поде-
лились историей переселения своих предков), с их слов встречается один  
и тот же набор географических наименований. Г.И.Пелих находит некото-
рые совпадения в наименованиях предположительной прародины «сама-
ров» и их последующими местами жительства в Западной Сибири. Кроме 
этого, в статье упоминаются археологические находки, датируемые XIII-
XIV вв.: русские кольчуги, меч, фрагменты посуды и украшений. В своей 
работе, Галина Ивановна, описывает и две группы старожильского населе-
ния. Гранью между двумя группами русских старожилов служит завоевание 
Сибири казаками Ермака в конце XVI в. И те, и другие называются здесь  
(и сами себя называют) челдонами. Прозвище «челдон» производится ими 
от двух слов: «чело» и «дон». Слово «чело» трактуется как «самый первый», 
«начальный». Отсюда выводится слово «человек». «От чела произошел че-
ловек, от челдонов произошло русское население Сибири». Двуслойность 
старожильского населения проявляется и в различных областях культуры. 
Одна группа называет себя потомками людей, пришедших с Дона, другая 
«из-за Дона», особенно это подчеркивая. Кроме этого, различие проявляется 
в произношении самого термина: первая группа произносит «челдон», вто-
рая – «чалдон». При этом вторая группа высмеивает «казацких чалдонов»  
за то, что те говорят на «и». Сибирские диалектологи подтверждают, что 
часть старожильского населения действительно говорит все на «и» [3].

М.Л.Бережнова провела анкетирование в 1998-2006 гг. в 80 населенных 
пунктах Омской, Новосибирской и Тюменской областях, включая Хан-
ты-Мансийский автономный округ, с целью изучения этнического самосо-
знания. В результате, выяснилось, что 26,2% опрошенных разных возраст-
ных групп считают себя челдонами. Наибольшее их количество оказалось 
в старожильских населенных пунктах Омской, Новосибирской и Тюмен-
ской областях [2, С.114]. «Опрошенные склоняются в ответах к тому, что 
челдоны отличаются от других русских сибиряков своим происхождением, 
языком, культурой, особенностями психологии и даже антропологическим 
типом» [2, С. 120].
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Сам термин «чалдон» распространен и в других значениях. Например, 
как ругательство (болван, глупый, неграмотный, презрительное название 
старожилов) или, как «беглый, каторжный, бродяга». Вариантов этимо-
логизации слова немало: от возможных заимствований из языков корен-
ных народов до различных вариаций происхождения из русского языка.  
М.Л. Бережнова считает, что смысл «старожил» оно обрело не ранее сере-
дины-конца XIX века.

На данный момент многие из старожильского населения называют себя 
чалдонами или их потомками. Множество мнений бытует в научной среде 
по поводу истории происхождения, как самого термина, так и группы насе-
ления. Все они подкреплены источниками и по-своему аргументированы. 
Являются ли чалдоны первыми поселенцами Сибири и, если да, то откуда 
и при каких обстоятельствах они там появились, сказать сложно. Очевид-
ным остается одно, старожильческое население Сибири сформированная 
группа, обладающая яркой традиционной культурой и богатой историей.
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Аннотация. Русский Север является богатейшим источником этнической культуры, 
со своим особым историческим путем развития. Со времен Древней Руси он хранит ис-
конную самобытность. Обращение к традиционным устоям ведет к сохранению куль-
турного наследия, укреплению самосознания народа. В статье рассматривается обряд 
«Метище» как этнокультурное явление русского Севера, его структура и характерные 
особенности.

Abstract. The Russian North is the richest source of ethnic culture with its own special 
historical path of development. Since the times of Ancient Russia, it has retained its original 
identity. The appeal to traditional foundations leads to the preservation of cultural heritage, 
strengthening the self-consciousness of the people. The article considers the “Metishche” rite 
as an ethnocultural phenomenon of the Russian North, its structure and characteristic features.

Ключевые слова: Русский Север, этническая культура, самобытность, обряд «Мети-
ще», праздник, обрядовый фольклор, традиция, региональные особенности, этнография.

Keywords: Russian North, ethnic culture, identity, the “Metishche” rite, holiday, ritual 
folklore, tradition, regional peculiarities, ethnography.

Русский Север охватывает территории современных Новгородской, Ле-
нинградской, Вологодской и Архангельской областей и относится к одной 
из крупных региональных систем песенного фольклора, которая всегда 
выделялась своими традициями на фоне других певческих традиций Рос-
сии. Здесь до сих пор сохраняется огромный пласт разножанрового фоль-
клора. Наиболее интересной является песенная культура Пинежского края 
Архангельской области. Уникальность традиционной культуры пинежан 
проявляется в их образе жизни, говоре, фольклоре, а сложные историче-
ские процессы освоения данной территории нашли отражение в разновид-
ностях локальных песенных стилей. 

К данной традиции обращались авторы различных сфер науки. На ру-
беже ХIХ-ХХ вв. был накоплен огромный массив этнографического  
и фольклорного материала по традиционной праздничной обрядности 
русских, затем опубликованный в исследованиях И.М.Снегирева (1837), 
А.В. Терещенко (1848), И.П.Сахарова (1841), А.Н.Афанасьева (1896), 
А.Н.Веселовского (1883), О.Ф.Миллера (1884), Ф.А.Буслаева (1887), 
Е.В.Аничкова (1903, 1905). Интерес широкой общественности к русской 
народной культуре был вызван всё усиливающимся демократическим 
настроением в обществе [4. С 5]. Примерно в это же время появилось  
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и значительное количество этнографических материалов обобщающе-си-
стематизирующего характера, это: «Русский Север: этническая история  
и народная культура севернорусского населения» (М., 2006), коллектив-
ная монография «Русские» (серия «Народы и культуры») М., 1997; 1999; 
2001; 2014), в которой более широко рассматривались проблемы форми-
рования праздничной культуры (Н.С.Полищук, Л.А.Тульцева). Издавались 
и отдельные работы, в которых были обобщены экспедиционные матери-
алы по Северу, в том числе и по Архангельской области (Г.С.Масловой, 
И.В.Власовой, Т.А.Бернштам, С.И.Дмитриевой, И.А.Морозова, И.С.Слеп-
цовой, Т.А.Ворониной и др.). Наиболее значительными работами, в ко-
торых рассматривались аспекты праздничной культуры Русского Севера 
были работы А.В.Фроловой и Е.Э.Кнац, появившиеся в 20-х годах ХХ века 
[1, С. 109]. 

Малоизученную область представляет обряд Метище, традиция сва-
товства. Со слов местных жителей: в разных деревнях говорили на свой 
лад — где-то «Метищо», где-то «Мецищо». От слова метить, примечать, 
ведь невест примечали. Содержание обряда одновременно связано с ка-
лендарной обрядностью, которая на русском Севере не так ярко выраже-
на, как в других регионах. Одновременно обряд связан с престольными 
церковными съезжими праздниками, которые приурочивались ко време-
ни проведения ярмарок. На Метище съезжались жители разных деревень  
и сел Пинеги и Мезени. На этой территории располагались три церков-
ных прихода с центрами в крупных селах, через которые проходили тракты  
на Пинегу и Печору. Юромский приход охватывал села от Палуги до Кель-
чемгоры; Нисогорский приход – мезенские деревни от Малой Нисогоры 
до Пылемы, а Усть-Вашкинский приход – села по реке Вашке до Русомы. 
Сам обряд представлял собой сложную систему сватовства (выбор пары), 
представленную обрядовым действием, песнями и хореографией, слож-
ным сменным костюмным комплексом, этикетом. Таким образом, Мети-
ще – это сложное этнокультурное явление, обусловленное переплетени-
ем языческих и христианских верований, бытовых традиций и локальной 
исполнительской стилистики, кристаллизующейся в песенной традиции 
русского Севера.

Рассмотрим вкратце структуру и характерные особенности обряда,  
а также основные моменты, повлиявшие на его сложение.

Между всеми деревнями и селами на Пинеге и средней Мезени суще-
ствовали тесные культурные и семейные связи, проявлявшиеся в локальных 
певческих традициях и общности обрядовых комплексов, «все эти деревни 
плелись» (т.е. пересекались, переплетались), формируя общие черты стиля. 

В культурно-географическом отношении территория Пинежского 
района распадается на три ареала — Верхнее Пинежье, Среднее Пинежье  
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и Нижнее Пинежье. На Нижнем Пинежье сформировалась преимуще-
ственно городская культура; Среднем Пинежье и Верхнем Пинежье — 
традиционная культура со своим особым говором и фольклором (напри-
мер, там нет протяжных песен). В традиционной сельской культуре можно 
выделить 2-3 куста с характерными этнокультурными особенностями. 
Так, в Нижнее Пинежье входят Пинежский и Труфаногорский кусты,  
в Среднее Пинежье — Веркольский, Карпогорский и Чакольский ку-
сты, в Верхнее Пинежье — Нюхченский и Сурский селенческие кусты.  
По Мезени через Пёзский волок проходил древний путь на Печору  
и в Югру, соединявший верховья правого притока Мезени — реки Пёзы  
с притоком Печоры — рекой Цильмой. На этом пути в низовьях реки 
Мезени не позднее XIII века возникла слободка Лампожня — по утверж-
дению краеведа А.В.Новикова одно из самых древних поселений на ниж-
ней Мезени. В XVIII веке в связи с перенесением основного торгового 
пути с Запада в Прибалтику произошла своеобразная «консервация» тра-
диционной песенной культуры Севера, особенно его отдаленных райо-
нов — Пинеги, Лешуконья, Мезени, Печоры, что также способствовало 
формированию локальных певческих традиций. Центральное Пинежье 
представленно певческими этнографическими группами деревень Куш-
копала, Кеврола, Ваймуша и Шотова гора, расположенных по обоим бе-
регам реки Пинеги вокруг бывшего административного центра Кевроль-
ского воеводства. 

В деревнях и селах существовала сложная иерархически выстроен-
ная система съезжих праздников. Выделялись большие (престольные)  
ци малые (остальные церковные, кроме великих) праздники. В каждом 
селе и деревне было по два больших съезжих праздника: весенне-летний 
и осенне-зимний. В обоих репертуар достаточно строго регламентировал-
ся. Весенне-летние съезжие праздники по всему Пинежью назывались пе-
тровщинами. Главным критерием определения границ петровщин по всей 
территории Архангельской области был период белых ночей. 

Продолжительность праздника описывается авторами по-разному. 
Е.Э.Кнац отмечает, что праздник длится три дня и распадается на ряд 

отдельных этапов большей или меньшей важности и насыщенности. Каж-
дый такой этап тоже носит название «Метище». Начинается праздник 
«дневным метищем» в пятницу и длится от 15 ч. 30. мин. до 20 ч. 30 мин. 
Затем, после небольшого перерыва, наступает «ночное метище», которое 
длится от 22ч. До 1 ч. ночи. На другой день все участники собираются ча-
сов в 10 утра на «утреннее метище», а затем - в 15 ч. или в 17 ч. на «боль-
шое метище». За ним снова идет «ночное метище». В воскресенье соби-
раются утром, затем расходятся и разъезжаются по домам. Первый день 
называется «зачинка», второй – собственно «праздник» и третий день - 
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«третье». Центральным моментом всего праздника является «Большое 
метище» или дневное метище второго дня [3, С. 190].

С.Л.Браз отмечает те же временные рамки, она пишет: Петровщина 
и Метище длились в одних деревнях до двух дней, а в других до трех. 
«На погосте», «лужайке», «угорышке», там, где весной стаивал снег, со-
бирались девушки, одетые в самые нарядные платья, на весенние девичьи 
хороводы. [2, С. 19].

Сценарий проведения петровщин, на которые съезжались гости как  
из близких, так и далеких деревень, включал в себя следующие обязатель-
ные элементы: утреннее богослужение, стояние в столбах, ходечи, в крý-
ги, хождение в застéнки, пáвжну, (праздничный обед) и вечернее гуляние  
с играми и танцами под гармонь. В застенки ходили только молодки (моло-
дые женщины, первый год состоящие в браке) и девушки, (начиналась под-
готовка девушек ко вступлению в ранг невест и будущих женок молодок). 
Так, например, водить «круги» разрешалось только девушкам предбрачно-
го возраста – невестам. «Стоять в столбах» - молодкам, при этом группа 
невест присоединялась к молодым замужним женщинам. 

Молодые и старые женки помогали наряжаться девушкам. Они наря-
жались в шелковые сарафаны, девушки на голову надевали жемчужные 
повязки (кокошники) с лентами, а «жёнки» – кýстышки (сложенный по-
лосой шелковый красный платок, который обматывали вокруг повойника  
и завязывали спереди так, чтобы концы торчали). 

В каждой деревне традиционно существовало специальное место 
для хождения в застенки: либо главная улица, либо горка – площадка 
на высоком берегу реки. 

Праздничная целостность петровщин и метищ условно распадается  
на две части. Первая представлена хороводами, вторая, менее офици-
альная, но более массовая и доступная для всех желающих принять  
в ней участие связана с играми, различными хороводами (фигурными, 
игровыми), а также плясками. Хороводы-шествия стояли обособленно  
от остальной части хороводов и плясок и никогда не объединялись  
с ними. Исключением могут быть только ходечи, в сочетании с которыми 
хотя и редко, но допускалось параллельное разыгрывание других хорово-
дов. Ходечи начинались со стояния в столбах и церемонией приветствен-
ных поклонов, приглашения в хоровод. Часто своих кавалеров приглаша-
ли девушки.

Хороводы-шествия основываются на ряде последовательных этапов 
проведения: 

• сход участниц в положенное место;
• церемония ритуальных поклонов-приветствий;
• вождение хороводов;
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• прощальные, благодарственные поклоны; 
• переходы одного шествия в другое.
Эти пять этапов присутствуют в каждой форме хороводных шествий  

и служат основой всего хороводного действа. Поэтому во время исполне-
ния хоровод представляет собой нечто целое и органичное.

Хореографическое оформление обряда достаточно подробно про-
слеживается у Е.Э.Кнац. Она пишет, что собираясь на дневное метище 
первого дня, девушки чинно становились в ряд на лужайке, в стороне  
от проезжей дороги у амбарчиков, и пели песни. Всякого идущего  
на праздник человека девушки приветствовали поясным поклоном, кла-
няясь не одновременно, а друг за другом, начиная с края, откуда движет-
ся гость. Когда собирался достаточно длинный ряд девушек, а кругом  
на бревнах и у амбарчиков набиралось достаточно зрителей: парней, женок 
и мужиков, девушки становились парами и начинали «ходить» с песнями. 
Движения девушек были очень медленны, строго рассчитаны и обдума-
ны, ни одного лишнего шага, ни одного лишнего жеста, ни даже, взгляда. 
Пройдя друг за другом парами под песню шагов 30-35, вся группа девушек 
поворачивалась на 90 градусов, девушки каждой пары становились лицом 
друг к другу и продолжали петь. Постояв минуты три, они снова поворачи-
вали на 90 градусов и двигались в направлении обратном первоначально-
му движению. Дойдя до места, с которого начиналось хождение, девушки 
снова поворачивались лицом друг к другу, продолжая петь; постояв, пово-
рачивались и возобновляли круг движения.

Эта игра носит название «имки», от слова «имать», так как одна девушка 
при хождении парами «имает» другую. После нескольких повторений это-
го однообразного движения, девушки, останавливались, но уже не лицом, 
а спиной друг к другу. Это означало, что кавалеры могут к ним подходить, 
чтобы «ходить» вместе. Девушки выходили парами из «череды», робко под-
ходя к парням и поясным поклоном со словами: «пойдем ходить» приглаша-
ли их. Те отговаривались, рекомендуя поискать холостых, уверяя, что не все 
они холосты. Причиной тому было распространенное среди парней мнение, 
что торопиться с ответом на приглашение девиц зазорно; первый подошед-
ший парень всегда подвергался насмешкам. Поэтому девушки смущенно 
возобновляли хождение. Когда девушки в своем хождении близко подходи-
ли к парням и становились друг к другу спиной, парни понемногу начинали 
подходить к девушкам в их «имках», становясь каждый против выбранной 
девушки; последняя приветствовала подошедшего поясным поклоном, он 
отвечал рукопожатием. Это было знаком к возобновлению движения, парни 
шли с девушками уже подпевая им. Парней на празднике было значительно 
меньше, чем девушек. Многие из них не всегда принимали участие. Поэто-
му и некоторые девушки оставались без кавалеров.
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В деревнях Мезенского района первый день Петровщины начинался 
«стоянием в столбах», за которыми следовало вождение «кругов». И толь-
ко на второй день гулянья «ходили застенком». В застенки ходили парами: 
молодки приглашали девушек, которые вставали справа, и пары, держась 
за руки или за платок, медленно шли друг за другом с пением лирических 
(долгих, длинных, протяжливых, растяжных) песен.

Порядок чередования песен не регламентировался, хотя обычно сна-
чала исполнялись «забольние», т.е. любимые — песни. В числе первых  
и обязательных песен была «Хожу я по травке» (хороводная ходовая), ко-
торая сопровождала шествие к определенному месту. Среди других, ис-
полняемых во время движения песен следует выделить: «Отлетае мой 
соколик», «Кинареечка прелестна, утешай горе мое», «Что ж ты Ваня, раз-
удала голова», «Долина, долинушка, раздолье широкое, гулянье веселое»,  
«Да лучше б я девушка у батюшки жила». 

Песенный репертуар, исполнявшийся при хождении в застенки, вклю-
чал в себя только лирические и не слишком распетые (простые) песни  
и был более или менее общим во всех деревнях. Однако, в каждой деревне, 
как правило, существовал свой порядок при исполнении застеночных песен. 

Вторым обязательным элементом больших съезжих весенне-летних 
праздников было хождение в крýги. В них участвовали только девушки, 
двигаясь по солнцу незамкнутым кругом «поодúнке» под пение специаль-
ных круговых песен: «Тихохонько ходят круги-те». [5, С. 9-32]. Первыми 
в кругах всегда вставали девушки из той деревни, где проходил праздник, 
а за ними – гостьи из других деревень. Вела круг вожáта, за ней шли де-
вушки побогаче – хвалёнки. Пожилые женщины («бабки»), наблюдавшие 
за хождением девушек, «ставили порядок в кругах» – «передёргивали» 
гостей, расставляя их по достоинству: чести и богатству. Это называлось 
выхватка. Умелых певиц всегда собирали в одно место, как правило, в се-
редину процессии, поскольку шедшие первыми и последними не пели.  
В Нисогорах, в отличие от других деревень, в кругах разрешалось ходить  
и молодкам, но «не передóм». В каждой деревне в круги ходили только 
один раз в году – на большой съезжий весенне-летний праздник. Во всех 
деревнях на Мезени существовало только три круговых песни: «За рекой 
за реченькой», «Растворю я кисель на болотной воды» (с припевными сло-
вами «чай-чай лю») и «В саду девушки гуляли» (с припевными словами 
«калина»). Так же, как и в застенках, порядок этих песен в разных деревнях 
мог меняться. Однако повсеместно хождение в кругах завершалось песней 
«Потеряла девка золоты ключи», под которую девушки, объединившись  
в пары, «круто забегают».

В целом последовательность действий на Петровщине была такова: по-
сле приезда гостей и церковной службы шли в застенки. Потом девушки 
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вставали в круги, а «жёнки» могли оставаться «застенки ходить». После 
кругов девушки опять присоединялись к хождению «застенком». Далее все 
отправлялись на праздничный обед (пáвжнать), а вечером опять выходили 
на горку, где молодежь играла в разные игры и танцевала под гармонь. 
Параллельно с этими двумя основными действиями разворачивались  
и другие. Женщины старшего возраста, которые по статусу не могли уча-
ствовать в застенках и в кругах, в праздничные дни либо пели протяжливы, 
тяжёлы лирические песни, стоя в кругу, либо ходили крýгом (но не в  крý-
ги!) под песни «Вдоль по морю» или «Как по славной по Питерской до-
рожке» (в структуре «Камаринской»).

С конца 1920-х годов съезжие праздники стали проходить не в дни пре-
стольных и церковных праздников, а связываться с «годовщинами» - да-
тами образования колхозов. Такая практика продолжалась до окончания 
войны, когда вернулись к старой традиции.

Архангельский Север - одна из немногих традиционных певческих зон, 
стабильный интерес к которой со стороны исследователей наблюдается  
в течение двух последних столетий. Особенности историко-культурного 
развития, - отсутствие крепостного права, разрушений военных лет, боль-
ших миграций населения и т. д., - способствовали сохранению комплекса 
традиционной праздничной культуры больше, чем в центральных районах 
России.
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Аннотация. В статье рассматривается песенный фольклор календарно-обрядовых 
песен Стародубского и Унечского районов Брянской области. Диалектные особенности, 
принципы композиции поэтического текста, символика и структура в календарно-обря-
довых песнях Брянской области.

Ключевые слова: песенный фольклор, традиционная культура, диалектные особен-
ности, символика, принципы композиции, поэтика.

Abstract. The article examines the song folklore of calendar and ritual songs of the Staro-
dubsky and Unechsky districts of the Bryansk region. Dialect features, principles of poetic text 
composition, symbolism and structure in calendar and ritual songs of the Bryansk region.

Keywords: song folklore, traditional culture, dialect features, symbolism, principles of 
composition, poetics.

Географическое положение Брянской области, граничащей с Украиной 
на юге и с Белоруссией на западе в этнографическом и лингвистическом 
отношении является уникальной территорией. В связи с этим, произошло 
заимствование, взаимобытование и смешение говоров, делающих говор 
Брянщины уникальным. Специалисты причисляют его к южной группе 
Ве́рхне-Десни́нских го́воров [3, С.90-95]. Для жителей брянской области 
характерны такие речевые особенности как, яркое аканье (таму, этам, 
даму, казу, рагатаю, букатаю, рогам, искалю, кассам, гарэ, пад, валчок, 
выскачил, ганять, панялся, абмалатила, абкалатила, сваих детачак, дай 
накармила, пагнала паить, левае, патякла, паскакала, паплясала, стара-
му, кланялась, мерачку, калбаса, таво, чатвертый, парог) и откровенное 
яканье, присутствующее почти во всех словах [5, С.54]. Часто происхо-
дит замена гласных «е» на «я» (лясок, прилягай, ня играйтя, терями, тя-
перь, вяночки, пятровские, вяситя, нядель, лядочку, ня, бярезовый, пянек, 
няразумная, сярпом). Активно употребляется заимствованное от украин-
ского говора фрикативное «г» (рагатаю, рогам, гарэ, ганять, пагнала, 
парог, гаурыла, гусара, наговоры, ганочки, гляну, играй, играять, приля-
гай, где, головочко, гуляла), а от белорусов произношение твердой «ч»  
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(чатвертый, детачак, заучэнятками, валчок, славачку, чорные, девчон-
ка, зачэрвона, ганочки, красачки, вяночкав, вечарочка, головочко, ночку, 
лужочку).

Ярким заимстованием из украинского говора является окончание гла-
гола на гласную «и» (терями, ждати, жати). И как результат пограни-
чья с Белоруссией частым явлением в говоре Брянщины является замена 
согласного звука «в» на гласную «у» (Михайлоуцы, Михайлоука, Гаурыла, 
ауса, деука, деучиночка, налиуся, змениуся). Присутствует смена соглас-
ных «е»-«я» (няразумная, сярпом, прилягай, ня играйтя, терями, лясок, 
вяночки, пятровские, вяситя). Заимствованы в связи с территориально по-
граничным положением и некоторые слова, например «так»-«як»:

Ой, як заговоря,
Як у звон позвонят,
Э, як у звон ой, зазвонят.

В принципах композиционного построения в песнях чаще всего мо-
жет встречается сочетание нескольких принципов, но наиболее значимым, 
на наш взгляд, является принцип ступенчатого сужения образов [2, С.40]. 
В качестве примера приведем текст песни д.Песчанка, Унечкого района, 
Брянской области «Из–под лесоньку, лесу темного»:

Из пад лесоньку, лесу темнава,  
/Ой-ли, ой лю-ли, лесу темнава./
Што(й) с пад гаеньку, с пад зеленыва,
Выкаталася солнце ясное,
Солнце ясное, распрекрасное,
Што(й) с пад солнушка, шли два молайца,
Ани шли-прашли, астанавилися,
Ани врось пашли, пабранилися,
Не за якою, за причиначку,
За малоденьку, за деучиночку.

Первый природная картина — лес, второй — зеленый гай, третий — 
солнце красное. Природная картина переходит к конкретным персона-
жам — двум молодцам. Далее идет перечисление их действий (шли-
прашли, остановились, побранились) и на первый план выдвигается еще 
один персонаж (причина конфликта) — девчонка.

По способам изложения песни представленных районов тоже весьма 
разнообразны, это и повествование в сочетании с прямой речью и отрица-
тельным параллелизмом, как в песне д.Песчанка Унечского района Брян-
ской области «Не жалко мне вечерочка»:

зачин

развитие

итог
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Не жалко мне вечарочка 
Ой, что я не гуляла…у!  
Что я не гуляла,
А жалко таво парня
Ой, что яго теряла…у!

И чередование действий, выраженных глаголами, как в песнес . Ка-
мень, Стародубского района «Ой, казали масленке семь нядель»: казали→ 
масленке; аставайся → масленка; катилася→ масленка; масленая→ 
пратянися; за бярезовый пянек→ зацапися. Но все действия направлены  
на единственный образ — Масленку.

Но особую выразительность народным песням Брянской области при-
даёт наличие эпитетов. Так, например, в той же песне «Ой, казали мас-
ленке семь недель», встречаются: добрый день, бярезовый пянек, зеленая 
мурава черные брови. А для яркого описания эмоций в поэтических тек-
стах часто используются эпитеты в форме инверсии. Например в пес-
нях села Камень, Стародубского района «Добрый день тому, кто в этом 
дому», «Из-пад лесоньку, лесу темного», встречаются: солнце ясное, каза 
дурная-неразумная, конь вороный, дорожечка розна, лесу темнова, гаеньку 
зеленыва.

Во многих песнях можно встретить форму уменьшительно ласкатель-
ных слов, например в весенне-летних песнях д. Песчанка, Унечского рай-
она «Пойду-выйду я на ганочки», «Не летай гусара», в святочных песнях 
села Камень «Добрый день тому, кто в этом дому», «Ой, дома дома, сам 
пан гаспадарь», встречаются: вечарочка, головочко, дороженьку, ночку, лу-
жочку, ганочки, красачки, вяночкав, раненько, славачку, девчонка, заучэ-
нятками, казэнятками, детачак, сельцо, мерачку, гостейкав, солнышка, 
дождичак, лунэйка.

Иногда в песенных текстах встречаются двойные глаголы, усиливаю-
щие описываемое действие. Например в песнях д.Песчанка «Пойду-выйду 
я на ганочки», с.Камень «Из-пад лесоньку, лесу темного»: пайду-выйду, 
зирну-гляну. шли-прашли.

Во многих календарных песнях встречаются обращения, что связано  
с пожеланием благополучия, обращением к природным стихиям опреде-
ленного времени года:

Пара мати жито жати,
Ой, каласок налиуся.

Хоть играйтя ня играйтя.
Хоть играйтя ня играйтя.
А мне с батькай ня жить.

прямая речь отрицательным
с отрицательным параллелизмом

обращение 
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Особенностью традиционной песни является символика. Это арха-
ичное явление, когда окружающий мир природы становится поэтическим 
аналогом персонажей, действующих лиц, явлений, событий, душевного 
состояния, психологического переживания. Символика плодородия и бла-
гополучия отчетливо прослеживается в исследуемых песнях. 

В XIX в. был впервые исследователями фольклористами был зафик-
сирован обряд вождения козы, типичный для западнорусских областей [2, 
С.35]. И в с.Камень Стародубского района главным персонажем и симво-
лом плодородия является коза. Песня исполняется хозяевам во время обря-
дового обхода домов в святочный период. Благопожелание разыгрывается 
под сцену с козой. Накликая урожай на Рождество, парни в масках водили 
козу (переодетого товарища), разыгрывая аллегорическое действо. «Коза» 
падала, притворяясь мертвой, затем воскресала (параллель с миром при-
роды смерть и воскрешение и, одновременно, жертва с целью накликать 
урожай) [4, С.107].

Дуй казе в рыла,
Чтоб наша каза живинька была,
Дай паскакала.

В песне с.Камень «Ой, дома дома, сам пан гаспадарь», которая тоже от-
носится к зимнему периоду, присутствует яркая природно-символическая 
параллель. Приходя в дом, колядовщики желают мира и счастья, говорят, 
что к ним придут необычные гости. Солнце олицетворяет счастье, яркость. 
Дождь - достаток, богатство. Луна - мир в семье.

Первый гостейка – ясна солнышка,
Втарой гостейка – дробный дождичак,
Третий гостейка - ярка лунэйка.

Яркая символика проявляется и в масленичной песне с. Камень «Ой, 
казали Масленке семь нядель». В песне встречается определение: «Мас-
леница ленивая». По крестьянским представлениям, во время масленицы 
считалось обязательным найти себе пару. Те кто оставался без пары, ста-
новились главным центом внимания. «Ленивая» обозначает то, что масле-
ница не нашла пару кому-либо. «За березовый пенек пянек зацапися» народ 
просит остаться еще масленицу, другая трактовка «береза» - это невеста, 
где, судя по тексту, обращение направлено к парню, который должен сде-
лать свой выбор.

В песнях Брянской области чаще всего присутствуют строфические струк-
туры календарных песен, от однострочных построений до более сложных 
многострочных форм. В календарных песнях зимнего периода встречается 
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преимущественно строчник. В песне с.Камень «Добрый день тому, кто  
в это дому» присутствует строчник сковозного, незамкнутого типа.

Добрый день таму, кто в этам даму/
А мы к вам идем, мы казу вядом/

Часто используется и строчник с рефреном. «Ой, дома дома»:

Ой, дама-дама, сам пан гаспадарь /
Свят вечар!//
Накрывай сталы, клади пираги.
Свят вечар!//

Но и в карагодных песнях присутствует строчная форма, например,  
в песне «Из-под лесоньку, лесу темного», встречается все та же строчная 
форма с рефреном и с повтором второй синтагмы поэтической строки.

Из-пад лесоньку, лесу темнава,/
Ой-ли, ой лю-ли, лесу темнава.//

Часто однострочный напев, лежащий в основе песни переходит  
в двухстрочное построение, за счет повторения второй синтагмы поэти-
ческой строки. Примеры такой формы присутствуют в песне «Ой, казали 
масленке семь нядель»:

Ой, казали масленке / семь недель,/
Семь недель, / семь недель, / семь недель!//

В каледарно-обрядовых песнях весенне-летнего цикла часто встреча-
ется форма трехстрочной строфы с ненормативной первой строфой, кото-
рая является двухстрочной. Строфа формируется с помощью выделенного 
запева с цепной связью соединения поэтических строф. Например: песня 
д.Песчанка «Пора мати жито жати».

Пара мати жито жати,/
Каласок налиуся!//

Калосок налиуся,/
Пара мати дочку ждати,/
Галасок змениуся!//

Есть яркий пример трехстрочной формы в песне д.Песчанка «Пой-
ду-выйду я на ганочки»: здесь присутствует цепная форма соедине-
ния поэтических строф. Первая строфа отличается от последующих.  

1 строфа из 2-х синтагм
повторение 2 синтагмы

двухстрочная строфа

3-х строчная строфа
за счет цепной формы
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Она имеет разный текст в каждой строке. В следующей - цепная форма со-
единения поэтических строк, далее - повтор первой строки, а третья новая 
по содержанию.

Пайду-выйду я на ганочки,/
Зирну-гляну я на красачки,/
Маи краски играять.//
цепная форма
Маи краски играять./
Маи краски играять./ 
К терему прилагать.//

В целом, песенный фольклор Брянской области сохранил свой перво-
начальный типологический облик и особенности говора. В этом сказы-
вается приверженность песельниц Брянской области к сохранению всего 
старого, что по их жизненным представлениям считается самым истинным 
и верным. Все упомянутые особенности диалекта, поэтики и музыкальной 
формы календарно-обрядовых песен составляют неповторимую индиви-
дуальность. Несмотря на то, что районы находятся рядом, они имеют раз-
личные черты. Можно утверждать, что каждый район, село или деревня 
имеет свою уникальную культуру.
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Аннотация. Неоднородное население территории Курской области обусловлено 
многочисленными миграционными потоками народов в ходе исторических событий, 
связанных с защитой границ страны и налаживанием торговых путей с Восточными 
землями. Благоприятные условия для жизни способствовали привлечению людей для 
проживания, что оказало значительное влияние на формирование яркой и характерной 
традиционной культуры.

Ключевые слова: традиционная культура, Посемье, миграция, переселение, од-
нодворчество, субэтнос, специфика черт.

Abstract. The heterogeneous population of the territory of the Kursk region is due to the 
numerous migration movements of peoples during historical events related to the protection of 
the country’s borders and the establishment of trade routes with the Eastern lands. Favorable 
living conditions contributed to attracting people to live, which had a significant impact on the 
formation of a vibrant and characteristic traditional culture.

Keywords: traditional culture, family, migration, resettlement, single-family, subethnos, 
specificity of traits.

Курская область — территория с удачным географическим положени-
ем, благоприятными природными условиями для жизни и богатой истори-
ей. В качестве ключевого фактора, повлиявшего на формирование песен-
ной традиции, можно также обозначить миграционные потоки.

Земли нынешней Курской области по данным археологов населяли 
люди еще с древнейших времен, а доказательным отправным временем 
является древнекаменный век (ок. 20 тыс. лет назад). Переселенческие 
потоки людей в те временна отследить довольно сложно, да и весомую 
значимость для нас имеют времена, когда население данной территории 
тяготело к союзам и формировало более менее оседлый образ жизни.

Рассмотрение населения и миграций следует начать с VII века, когда 
под гнетом разрастающейся власти Хазарского каганата славянские пле-
мена роменской культуры стали образовывать на Днепровском Левобе-
режье северянский племенной союз. Подтверждение этому можно найти  
в летописном описании Нестора, где сказано, что с VI по IX вв. территории 
бассейна рек Псла, Воркслы и Левобережья Днепра занимал племенной 
союз северян. Эту же информацию подтверждают и археологи, нашедшие 
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множество останков древних поселений в окрестностях Курска. На севе-
ро-западе и северо-востоке граница северянских земель тянулась по водо-
разделу от Десны до Оки, на западе от устья реки Удай к устью реки Сейм, 
а на юго-востоке граничила с ковыльными степями. С IX в. Северские 
земли были присоединены к Древнерусскому государству, а территории 
Курских земель стали называть Посемьем, т. к. в этот временной отрезок 
сюда включилась территория среднего течения Сейма [4]. В конце X века 
территория Посемья была освобождена от влияния хазар благодаря князю 
Святославу. В дальнейшем на Северских землях образовались Чернигов-
ское и Северское княжества, а чуть позднее Курское и Рыльское.

Курское удельное княжество образовалось в XI веке и просуществова-
ло до XIII века во время феодальной раздробленности Руси. Первым кня-
зем был Изяслав Владимирович, создавший крепость и город стал важным 
форпостом Киевской Руси. Курское княжество просуществовало доста-
точно долгое время, выдержало и междоусобицу князей и нашествие мон-
голо-татарского ига. Известно, что Курские земли были взяты штурмом  
и сожжены, но точная дата события колеблется между 1237 и 1239 гг. Од-
нако, есть сведения из летописей, что дань с этой территории собирал ба-
скак Ахмат, отличавшийся своей жестокостью. Несмотря на уничтожение 
города, он заново отстроился и начал развиваться достаточно быстрыми 
темпами [5].

Помимо татар, часть Курских земель на протяжении полутораста лет 
испытывала влияние со стороны Литовского княжества. Несомненно, 
борьба с татаро-монгольским игом, как и влияние Литвы, наложило отпе-
чаток на естественное формирование жизненного уклада населения, что 
отразилось в особенностях традиционной культуры данной территории. 

Активное возрождение курского края наметилось в XVI-XVII веках, 
когда в 1508 году город вошел в состав Русского государства и московские 
князья начали стремительно восстанавливать город, т. к. данные земли для 
него стали носить пограничный характер, являлись частью оборонитель-
ной черты государства. В конце XV века, из-за обособления Крымского 
ханства, начались регулярные крымско-ногайские набеги на политически 
разделенные земли между Московским государством и Речью Посполи-
той, засечные черты и несение пограничной службы выступали значи-
тельным препятствием. Было принято решение освоения «Дикого поля» 
находившегося за рекой Сейм. Территория снова подверглась активному 
заселению новыми жителями из разных уголков уже Московского госу-
дарства [2].

Основную группу поселенцев составили служилые люди (казаки, пуш-
кари, стрельцы), а также «дети боярские», входившие в разряд «служилых 
по Отечеству». Именно в это время стала закладываться сословная основа 
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«однодворчества» на Курской земле. Культура, сложившаяся среди «де-
тей боярских» оказала весомое влияние на поведение и образ жизни уже 
оседлых служилых людей своей манерой и образом жизни. К XVIII веку, 
потомки детей боярских уже обрели собственную самобытную культуру 
с отличным от другого населения костюмом, считая себя потомками ари-
стократии. Они расселились по территории Курской области семьями, 
формируя села и деревни (дд. Овсянниково и Ольшанец в Железногорском 
районе) [8]. 

Период правления Петра I (1682-1725) отмечен внушительным ко-
личеством реформ, в том числе административным изменением границ. 
Как следствие появились новые области и уезды. Уже к 1708 г. вся Россия 
была поделена на 8 губерний, а Курская область вошла в состав Киевской 
губернии Российской империи: её земли распределились между Севской 
(в настоящее время Брянская область) и Белгородской провинциями.  
При Екатерине II в состав Курского наместничества вошел г. Белгород, 
были образованы новые уездные города: Богатый (в наст. время с. Бога-
тое), Дмитриев (из села Дмитриевское), Льгов (из слободы Льгов, возник-
шей на месте Ольгова, уничтоженного татарами), Тим (из села Выгорное), 
Фатеж (из села Фатеж), Щигры (из села Троицкое). Административный 
передел усилил миграционный поток на территорию Курского края (кон. 
XVII в.). Результатом стало заселение южных уездов окраинным (украин-
ским) населением. 

К концу XVIII века территория Курского края была уже густо заселена 
(первая перепись населения 1865г., данные содержатся во всеобщей пе-
реписи населения Российской империи 1897г.). При общей численности 
в 1 651 394 чел. (жен. и муж. пол), основной этнографической группой 
являются русские — 99%: в этой группе населения значатся великорусы — 
77,29%, малороссы — 22,26% и белорусы — 0,04%. Полностью великорус-
скими были Фатежский, Курский, Щигровский, Дмитровский, Обоянский, 
Льговский, Старо-Оскольский, Дмитриевский районы [1]. Украинское на-
селение сосредоточилось в Рыльском (территория бывшего Путивльского 
уезда), Суджанском, Беловском районе (бывшие Грайворонский, Белгород-
ский уезды) [5].

Исходя из перечисленных фактов можно сделать некоторые выводы  
о сложном процессе формирования черт традиционной культуры Курского 
края. Миграция с Украины позволила части населения Курской области 
усвоить некоторые черты малороссийской культуры, отразившиеся в му-
зыкальной стилистике, песенных жанрах и, отчасти, костюмном комплек-
се. И всё же, большая часть населения осталась великорусской. В связи  
с этим акцентируем внимание на северо-западной части Курских земель — 
территории Посемья, являющейся историческим центром формирования 
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данной традиции. Население выделенной территории играет немалую 
роль в определении традиции этого края. Речь идет о субэтносах, населяв-
ших Курские земли до XV века — саянах, горюнах, полехах, цуканах. Дан-
ные группы субэтносов относят к русских южной зоны и центра России,  
а по происхождению в них можно усмотреть также этнотерриториальные, 
сословные и конфессиональные причины формирования. 

Вдоль рек Сейм и Свапа в сторону нынешней Брянской области, су-
щественную часть населения составляет этнотерриториальная группа 
полехов, название которой обозначает жителей Полесья. В монографии 
Института этнологии и антропологии РАН сказано, что полехи — потомки 
древнейшего населения лесной полосы (басейн рек Десны и Сейма). Скла-
дывалась эта этнографическая группа во времена ордынского владычества, 
когда не плененная часть населения бежала на север. Близость к западным 
территориям сформировала у полехов общность культуры с белорусами  
и литовцами [7, С. 111-112].

По поводу происхождения горюнов до сих пор ведутся научные спо-
ры. Данная группа была зафиксированная уже в XVI веке. По одной  
из версий они получили такое название оттого, что «горюют горе», по дру-
гой, - потому что жили на «местах сгоревших лесов», общих с полехами. 
Отметим, оба народа — жители лесной полосы. Одним из самых дока-
занных является мнение, что горюны - потомки автохтонного населения 
Посемья, перенесшего переселенческие волны (но это коренные жители 
края). Советский языковед П.А.Расторгуев считал, что горюны разговари-
вали на «северско-белорусском» диалекте, похожем на язык белорусов Го-
мельщины [6]. Горюны зафиксированы на территории Путивльского уезда 
Курской области (нынешний Глушковский, Рыльский районы), но также 
небольшие поселения можно встретить на территории Фатежского района. 

Саяны — ещё более своеобразная группа народов Посемья, они се-
лилась на территории Щигровского, Фатежского, Льговского, Курского 
уездов и на данный момент фиксируются на территории Поныровского 
района. Их можно отнести как к этнотерриториальной, так и к сословной 
группе. С 1600 года они создавали деревни Курского Знаменного и Корей-
ского Рождественского монастырей. Среди основателей саянской группы 
находились выходцы из Литвы и Белоруссии. Влияние западных соседей 
всё более сказывалось на их диалектных особенностях (аканье, яканье, за-
мена «ц» и «щ» на с, ж, з) и быте (южнорусские черты в западном вариан-
те), что и отличало их от остального населения.

Группа цуканов сформировалась ближе к концу XVIII века, относится 
к сословной субэтнической группе. Это беглые, помещечьи, монастырские 
крестьяне, переселенные из центральных губерний Российской империи 
позднее однодворцев. Прозвище «цуканы» дали им сами однодворцы 
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из-за нестандартного говора, в котором «ц» звучало вместо «ч». К XX веку 
их говор смешался с говором сословной группы соседей однодворцев.

Предположим, что традиционную культуру Посемья определяют субэт-
нические группы, не смотря на разрозненное присутствие украинского на-
селения. Культура субэтносов, автохтонных по своей природе, проявляется 
в архаичных чертах песенной традиции Посемья:

• доминировании жанра календарных песен, который только к концу 
XX века уступил место лирике [3]; 

• отголосках обрядовой культуры, которую можно проследить в еще 
фиксируемых песенных примерах свадебного обряда д. Пасерково 
Железногорского района. Каждый этап обряда сопровождается пес-
ней, девичник - благословением невесты матерью, после чего идет 
массовое голошение подруг и невесты без песенного сопровождения 
(со слов Токоловой Людмилы Ивановны, экспедиция в д. Пасерково 
Железногорского района 2022 года — личный архив автора);

• особой манере пения, сохранившейся на территории Дмитриев-
ского, Фатежского, Железнгорского районов, сходной с манерой 
исполнения в Унечским районом Брянской области (экспедиция 
1963 года, Н.М. Савельева, Л.Постникова, Л.Лисянский, А.Рыбнико-
ва в  Унечский район Брянской области). Манера пения пронзитель-
ная, тесситурно высокая, в минорном наклонении;

• отголоски этих архаичных черт прослеживаются и в многосоставном 
поневном комплексе с распашной поневой и рогатой кичкой (Желез-
ногорский р-он, бывший Дмитриевский уезд). 

Многослойное население Курской области в ходе сложного историче-
ского развития территории, миграционных потоков, позволило сформиро-
ваться неоднозначной традиционной культуре. Некоторые примеры быто-
вания архаичной культуры Посемья мы можем наблюдать и в настоящее 
время, но основные предметы быта и песенной традиции в большинстве 
своем утеряны, представляют разрозненные фрагменты, соединение кото-
рых в единое целое уже представляют научную задачу. 
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Аннотация. В статье рассматривается выявление характерных жанровых призна-
ков на уровне поэтической и ритмической структуры песен: композиционные формы 
текста, приемы и принципы народной лирики, формы народного стиха.

Ключевые слова: поэтика фольклора, игровой параллелизм, силлабический цезу-
рированный стих, тонический сегментированный тип стихосложения.

Abstract. The article examines the identification of characteristic genre features at the 
level of the poetic and rhythmic structure of songs: compositional forms of the text, tech-
niques and principles of folk lyrics, forms of folk verse.

Key words: poetics of folklore, games concurrency, azurirane syllabic verse, tonic seg-
mented type of poetry.

Важнейшим в структуре русских народных песен является их ритмиче-
ский склад. Именно на уровне ритма происходит согласование всех основ-
ных составляющих песни - слова, напева и движения. Развитие истории 
фольклористики подтвердило необходимость одновременного изучения 
ритма песенного стиха и ритма напева.

Народная песня в целом представляет собой систему, компоненты кото-
рой, обнаруживают структурные различия, но в то же время состоят в опреде-
лённых взаимосвязях. В ритмической организации песен участвуют единицы 
трех уровней. Наименьшие построения стиха и напева, наделенные формо-
образующими качествами - малые ритмические единицы (МРЕ), состоящие 
из слоговой группы, содержащей целое слово или группу слов, связанных 
между собой. Малые ритмические единицы группируются в ритмический 
период, который называют стихом. Последняя третья единица ритмической 
организации охватывает комбинацию всех видов больших ритмических еди-
ниц данного текста, один или несколько ритмических периодов [2].
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Анализ ритмической структуры частых песен с. Болыпебыково крас-
ногвардейского района проведён по методике ритмического анализа, раз-
работанной Б.Б.Ефименковой [1]. В целом в музыкальной фольклористике 
выделяют три группы форм народного стиха в русской песенной поэзии: 
силлабический или цезурированный и тонический нецезурированный 
стихи. В частых песнях рассматриваемого села преобладающим являет-
ся силлабический цезурированный стих, редко встречается и тонический 
сегментированный.

Силлабический цезурированный стих построен на ритме чередую-
щихся слоговых групп, содержащих группу слов, связанных между собой  
по смыслу. Среди силлабических стихов выделяют моноячейковые, где 
слоговые группы имеют постоянную величину, а так же полиячейковые.

Моноячейковый силлабический стих
6 + 6 

Тут - то мне попиться, / ещё погуляться,
Ох, лё-ли, лё-ли, / али лей лё-ли, лё-ли,
Ещё погуляться, / некого бояться,
Ох, лё-ли, лё-ли, / али лей лё-ли, лё-ли.

Полиячейковый силлабический стих.
4 + 4 + 6 

Мимо сада, / винограда / дорожка лежала,
Никто по той, / по дорожке, / не ходя, не едя.

Границы между слоговыми группами находятся в одних и тех же ме-
стах и выступают в функции цезур ритмической структуры.

В песнях с. Болышебыково встречается также тонический сегментиро-
ванный тип стихосложения. Его обязательными компонентами являются 
слоговые группы с упорядоченной акцентной формой, которая организу-
ется двумя грамматическими ударениями. Оба ударения тяготеют к краям 
слоговой группы. Первое обычно приходится на третий слог от начала, 
второе - на третий или второй слоги от конца. Ударения выделяют в сло-
говой группе два сегмента, каждый из которых открывается акцентом. 
Характерно для данного стиха и то, что конец первой слоговой группы  
и начало второй сливаются в одно построение, в один сегмент.

По композиционному строению тексты песен распределяются в две 
группы:

1. Одностиховая с рефреном, с единой организацией обоих периодов:
КЕт = AR
Где А = 5+5; 6+6; 7+7; 8+8.
       R = 5+5; 6+6; 7+7; 8+8.
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Не пляшите, девки, дюже,  / Не дразните моего мужа,  А = 8 + 8 
Ой, ой ли, ой ля,                   / Ой ля, ей, ой люли.            R = 8+ 8

2. Строфическая, состоящая из двух цезурированных стихов без рефрена:
КЕт = АВ

Пойдем, кума, на улицу, / Пойдём, кума, на улицу  А = аа 
На улицу, улицу,              / На улицу, улицу.               В = вв = R

Одним из наиболее распространённых стилевых приёмов народной 
поэзии является повтор. Повторяться могут любые ритмические единицы 
стихотворного текста, обладающие смысловой законченностью. Широкое 
распространение в частых песнях с. Большебыково получила форма при-
певного стиха с повтором последней слоговой группы смыслонесущего 
периода:

а                                               в
Как над нашими,                      над воротами 

r                                               в
Ой, лё-ли, лё-ли,                      над воротами.

Так же большое применение нашел большой концевой рефрен: 

Не пляшите, девки, дюже,         а
Не дразните моего мужа,           в
Ой, ой ля, ой ля,                         R 
Ой, ля ой, ой люли

Проведенный структурно-ритмический анализ частых песен с.Больше-
быково Красногвардейского района Белгородской области выявил следую-
щие закономерности строения изучаемых жанров.

Функции плясовых и хороводных песен в настоящее время в быту оди-
наковы: исполняются во время народных гуляний и праздников [3]. Поэти-
ческое содержание текстов хороводных и плясовых песен почти не имеет 
различий. Единственным признаком хороводных песен в области является 
наличие в тексте асемантического припева «лели, ляли».

Жанровые признаки хороводных и плясовых песен выявляются при 
комплексном анализе ритмической и звуковысотной организации текста.

Ритмический анализ показал, что характерным жанровым признаком 
плясовых и хороводных песен является структура композиционной едини-
цы текста. Для хороводных песен характерна одностиховая композицион-
ная единица текста, состоящия из двух периодов – смыслонесущего стиха 
и рефрена: 

КЕт= АR.
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Для плясовых песен типична двухстиховая композиционная единица 
без рефрена, состоящая из двух периодов, реализующихся на уровне каж-
дого стиха:

КЕт= АB.

Так же существует переходная метроритмическая форма песен, ис-
пользующая композиционную единицу плясовых песен с содержанием хо-
роводных, то есть в основе композиционной единицы лежит одностиховая 
форма. К этой группе относятся песни, имеющие структуру КЕт= АB, где 
В выступает как А.

Главным жанровым признаком хороводных и плясовых песен в об-
ласти звуковысотной организации является тип музыкального периода.  
Для хороводных песен характерен гомогенный тип периода и форма ме-
лодической ячейки КЕv= АА, для плясовых – гетерогенный тип периода  
и форма мелодической ячейки КЕv= АВ.

Таким образом, хороводные песни в своем строении используют прин-
цип одноэлементности, то есть в композиционной единице метроритма – 
один стих, в мелодии – одна ячейка. Плясовые песни, наоборот, строятся 
по принципу многоэлементности, соответственно имеют два стиха, две 
разных мелодических ячейки.

Анализ звуковысотной организации частых песен данного региона 
проведён на основе методики, предположенной М.А.Енговатовой [1].

Ведущую роль в звуковысотной организации песен играет лад, как 
система структурных функций звуков. Развитие напева по горизонтали, 
вертикали определяют опорные звуки, обладающие системообразующими 
свойствами. Опорные звуки чаще всего подчеркнуты ритмически.

Лад представляет собой определенный набор оппозиций – противопо-
ставления ладовых функций одного уровня. Оппозиции регулируют гори-
зонтальное и вертикальное развертывание напева.

Горизонтальный компонент частых песен характеризуют:
• Оппозиция мелодической вершины – концевой опоре
• Оппозиция субопоры - концевой опоре
Вертикальный компонент лада выражается оппозицией обычно двух 

звуковых комплексов. Существуют две формы реализации этой оппози-
ции: фактурная и мелодическая. В данном регионе преобладает фактурная 
оппозиция лада: оппозиция двух звуковых комплексов терцового строе-
ния 1 и 2 (II) ступеней. Эта оппозиция реализует на уровне мелодической 
ячейки, формирующей модель звуковысотной организации. Лад формиру-
ется именно в ячейках напева.

В исследуемых песнях лады представлены в разных звукорядах:
•  ангемитонный звукоряд в объёме увеличенной кварты
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• неполная диатоника в объёме чистой квинты
• неполная диатоника в объёме большой или малой сексты
• ладовое образование, производное от соединения двух звукорядов: 

ангемитонного в объёме увеличенной кварты и полной диатоники  
в объёме чистой квинты.

Набор мелодических ячеек и их синтаксис определяют тип мелодиче-
ской композиции. Различают одноячейковые (гомогенный тип) и многоя-
чейковые (гетерогенный тип) композиции. В анализируемых песнях пре-
обладает гомогенный корпус композиционных единиц напева.

Оппозиция двух звуковых комплексов в гомогенном корпусе компози-
ционных единиц реализуется следующими вариантами различных соотно-
шений звуковых комплексов опорных ступеней лада:

КЕу= АА - дважды повторенный период, основанный на структурной 
композиционной единице текста КЕ т = AR - смыслонесущая часть стиха 
+ рефрен.

Периоды гетерогенных комплексов реализуются следующим образом:
KEy = АВ, каждый период напева соответствует различным стихам 

текста.
Большую роль в изучении звуковысотной организации играет соотно-

шение лада и многоголосной фактуры. В изучаемых преобладающим явля-
ется двух-трёхголосие на основе гетерофонии. Так же встречается гетеро-
фония с индивидуализацией голосов. 

Звуковые комплексы данного фактурного типа имеют черты двухголо-
сия и вариантной гетерофонии, что проявляется в нестрогом использова-
нии терцового соотношения в строении звуковых комплексов и в возмож-
ности замены одного звука другим в пределах комплекса. 

Проведённый структурно-ритмический и ладово-мелодический анализ 
частых песен с. Болыпебыково Красногвардейского района Белгородской 
области выявил следующие закономерности строения изучаемых жанров.

Функции плясовых и хороводных песен в настоящее время в быту оди-
наковы: исполняются во время народных праздников, гуляний. Поэтиче-
ское содержание текстов хороводных и плясовых песен почти не имеет 
различий. Единственным признаком хороводных песен в области поэтики 
является наличие в тексте асемантического припева «лёли, ляли».

Жанровые признаки хороводных и плясовых песен выявляются при 
комплексном анализе ритмической и звуковысотной организации текста.

Ритмический анализ показал, что характерным жанровым признаком 
хороводных и плясовых песен является структура композицинной единицы 
текста. Для хороводных песен характерна одностиховая композиционная еди-
ница текста, состоящая из двух периодов – смыслоесущего стиха и рефрена:

КЕт = AR.
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Для плясовых песен типична переходная двухстиховая композицион-
ная единица без рефрена, состоящая из двух периодов, реализующихся  
на уровне каждого стиха: 

КЕт = АВ.

Так же существует переходная метроритмическая форма песен, ис-
пользующая композиционную единицу плясовых песен с содержанием хо-
роводных, то есть в основе композиционной единицы лежит одностиховая 
форма. К этой группе относятся песни, имеющие структуру КЕт = АВ, где 
В выступает как А.

Главным жанровым признаком хороводных и плясовых песен в об-
ласти звуковысотной организации является тип музыкального периода.  
Для хороводных песен характерен гомогенный тип периода и форма ме-
лодической ячейки KEv =АА, для плясовых - гетерогенный тип периода  
и форма мелодической ячейки KEv = АВ.

Таким образом, хороводные песни в своём строении используют прин-
цип одноэлементности, то есть в композиционной единице метроритма - 
один стих, в мелодии - одна мелодическая ячейка. Плясовые песни, наобо-
рот, строятся по принципу многоэлементности, соответственно имеют два 
стиха, две разных мелодических ячейки.
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Частушки — это наиболее развитый жанр позднетрадиционного фоль-
клора. «Русские частушки – короткие, главным образом четырехстрочные 
произведения, поставленные П.А.Флоренским «в ряд шедевров мировой 
поэзии малых форм» [8]. Фольклористы признают генетическую связь ча-
стушек с ранними жанрами фольклора: игровыми и плясовыми припев-
ками, скоморошьими прибаутками, свадебными «дразнилками», а также  
с городскими песнями. Например, И.И.Земцовский писал: «Частушки – 
короткие (монострофичные) песенки-куплеты, обычно рифмованные че-
тырёхстишия (реже – двух- и шестистишия). Генетически связаны с ста-
рой плясовой песней, шуточными припевками ярмарочных и масленичных 
балагуров, свадебными “дразнилками”» [2, С.73]. По мнению Ф.Селива-
нова, изложенному в статье «Народная лирическая поэзия последнего 
столетия», частушки «возникают на глубокой основе русских песенных 
традиций, развивают и обогащают их, вбирая в себя возможности и ка-
чества ряда жанров и видов русской крестьянской песни». Их непосред-
ственными предшественниками были короткие припевки, исполнявшиеся  
на свадьбах, в играх и хороводах, во время календарных праздников (свят-
ки, масленица, красная горка, семик и др.) [8].

Первыми исследователями частушки во второй половине XIX века ста-
ли П.А.Флоренский, Г.П.Успенский, Н.Арефьев. Для определения жанра 
ими применялась различная терминология: «народные стишки», «народ-
ные песни», «куплет» [1]. Г.Успенский в своей работе «Новые народные 
стишки» (1889) впервые поставил в литературе вопрос о частушке как  
о новой поэтической форме фольклора и закрепил за ней название «частуш-
ки» [7, С.673]. За прошедшее столетие было накоплено и опубликовано 
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огромное количество поэтических и музыкальных текстов. Исследователи 
осветили целый ряд вопросов, связанных с историей происхождения, клас-
сификацией частушек, а также тематикой и поэтикой. Нам же хотелось бы 
обратить внимание на особенности анализа этого жанра. И первое, что не-
обходимо выяснить — это этнографический контекст частушки: где, когда, 
при каких обстоятельствах и с какой целью они исполнялись. 

По мнению многих исследователей, частушка чаще всего использует-
ся в социально-бытовой среде. Но в последнее время появляются очень 
интересные публикации, посвященные частушкам, как явлению тради-
ционной культуры. Например, С.Р.Кулева в своей книге «Неизвестная 
частушка» убедительно доказывает связь частушек с обрядовой тради-
цией. «Частушки рассматриваются в контексте поминальных обрядов,  
в календарных обрядах (жнивные, качельные, приуроченные к Великому 
четвергу, к кукованию кукушки), в ситуации молодежных вечеров-«бе-
сед» [5, С.6]. Автор считает, что традиционная частушка функционирует 
практически во всех обрядовых, праздничных и социально–бытовых си-
туациях — включается в комплекс обрядов жизненного и календарного 
циклов, охватывает окказиональные ритуалы (работы в поле, лесу и др.), 
является неотъемлемой частью деревенских праздников, гуляний, моло-
дежных игрищ и пр. Автором сделан анализ всех составляющих фоль-
клорно–этнографического целого: вербального, музыкального текстов, 
этнографического контекста бытования, а также исполнительских осо-
бенностей звучания частушек.

Для анализа поэтических текстов необходимо учесть влияние пе-
сен литературного происхождения, большинство из которых имеет ку-
плетную четырехстрочную форму. «В образовании жанра частушки 
проявились, органично слились две стихии: фольклорная (образность, 
поэтический стиль и т.д.) и литературная (устойчивая четырехстрочная 
строфика)» [6, С.73]. Одним из отличительных признаков жанра частуш-
ки является рифмованный текст. Рифмы частушек довольно разнообраз-
ны. Чаще всего встречается неполная перекрестная рифма (abcb), также 
встречается полная перекрестная (abab) и парная (aabb). Однако по мне-
нию С.Г.Лазутина, несмотря на явное влияние со стороны литературной 
поэзии, «частушечная рифма, несомненно, продолжает народные песен-
ные и пословичные традиции» [6, С.74]. Примерами рифм фольклорной 
традиции являются варианты, где рифмоваться могут все части речи, од-
нако преимущественно слова, относящиеся к одной части речи. Напри-
мер, рифмующиеся глаголы:

С горачки спускалася,
За ёлачку держалася
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Вид стихосложения в частушках чаще всего силлабо-тонический, что 
также связано с влиянием литературной поэзии. «Тонический в своей осно-
ве стих частушек приближен к силлабо-тоническому» [3, С.361]. Необхо-
димо уделить внимание и лексике частушечных текстов. «Живая разговор-
ная основа языка частушек сочетается в них с выразительными средствами 
старинной русской песни. Частушки используют сравнения, метафоры, 
метонимии, олицетворения, формулу невозможного, гиперболы, литоты. 
В юмористических и сатирических частушках гипербола создает смехо-
вое начало» [3, С.365-366]. По мнению филолога А.В.Кулагиной, образы 
сравнения в частушечных текстах в подавляющем большинстве связаны  
с растительным и животным миром и различными природными явлениями. 
В этом проявляется связь с традиционной народно-поэтической символи-
кой, эти образы близки к образам сравнений лирических песен. Метафоры 
и метонимии в частушках употребляются очень широко, и являются одним 
из ярчайших средств выразительности. Исследователь выделяет различ-
ные виды метафоры. Например, наиболее часто встречается метафориза-
ция любви, и самая распространенная метафора любви — состояние серд-
ца. «“Жизнь” сердца изображается разными способами, и прежде всего 
описанием: 1. состояния и разных форм движения сердца (болит, ноет, 
замирает, волнуется и т.д.); 2. «лежащих” на сердце предметов, а также 
овеществленных явлений и состояний; 3. физических действий, объектом 
которых становится сердце; 4. природных явлений и процессов, происхо-
дящих с сердцем (горением, замерзанием, таянием, засыханием, увяда-
нием); 5. олицетворения (скорее, “очеловечивания”) сердца». [4, С.134]. 
Любовь в частушках может выражаться и посредством метафоризации са-
мого этого чувства: «овеществление» любви (“любовь в платочек завязали,  
на столе оставили”) и олицетворение любви - любовь мучает, сокрушает, 
может привязаться и отвязаться, вернуться, кончиться, улететь, как птица. 
Любовь может метафорически изображаться процессами, происходящими 
в природе (увяданием, высыханием, расцветом, горением, охлаждением, 
замораживанием, сокрушением). Другим ярким приемом выразительно-
сти является эпитет, характеризующий любовь: жгучая, первоначальная, 
прежняя, старая, старопрежняя, новая, крепкая, проклятая, неверная, об-
манная, несчастная, вертоватая, заброшенная и т.д. Кроме любви и измены 
в частушках наиболее часто метафоризуются такие чувства, как горе, тоска, 
печаль, кручина, беда, досада, обида, скука, веселье (как правило, ушед-
шее), счастье (улетевшее), мысли (думушки); жизненные явления: судьба, 
доля, воля, молодость, гулянье, молва (слава). Способы их метафоризации 
сходны со способами метафоризации любви. Самые разнообразные чело-
веческие чувства, свойства, жизненные явления раскрываются всего лишь 
двумя способами метафоризации: олицетворением или овеществлением их.  
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С традиционной лирикой связаны и метафоры смерть - сон, смерть - брак, 
солдатчина - женитьба. Часто в частушках используется метафориче-
ский эпитет, преимущественно в глагольной форме (подруга — сладкая, 
медовая, задушевная), иногда метафорический эпитет используется для 
характеристики временных категорий (времечко — веселое, печальное).  
В частушках, как и в лирических песнях, есть варианты с древним мифо-
логическим мотивом оборотничества, представленным в форме желаемого 
или будущего: «буду пташечкой лесной», «я на крылышках слечу» и др. 
Характерными для частушечных текстов являются метонимия и синекдо-
ха. В метонимии замещение происходит по линии качественных связей,  
а в синекдохе — количественных. В метонимии центральный образ — гла-
за: Вы скажите, серы глазки. Глаза в синекдохе характеризуются метафо-
рическими эпитетами: завлекательные, веселые, развеселые, милые, бессо-
вестные, заразительные, смелые, лукавые. Кроме того, синекдоха может 
относиться и к костюму: Иссушила, извела Белая рубашка, Сердце режет 
без ножа Черная фуражка. Гипербола может быть использована для вы-
ражения чувств (гипербола любовных страданий) и быть преувеличением 
количества. Литота служит для комического представления персонажей, 
предметов и явлений (Супротивница моя Десять тысяч стоила! Трехко-
пеечная я Ее любовь расстроила.). Самая характерная литота — преумень-
шение роста героя частушки. 

По композиции частушки делятся на одночастные и двухчастные.  
На построение двухчастной частушечной строфы воздействовал песенный 
прием психологического параллелизма:

Неужели позавянет
На горе зеленый сад?
Неужели не воротится
Любовь наша назад?

Не редки двухчастные частушки, в которых части противопоставлены 
по смыслу, заметно тяготение частушек к формальному параллелизму.

Глубокую связь с традиционной песней подтверждает широкое исполь-
зование символики в частушках. По мнению филолога А.В.Кулагиной, ха-
рактерными параллелизмами в частушках являются «деревья и кустарни-
ки, травы, цветы, овощи, зерновые, явления природы (снег, ветер, дождь, 
туман), вода, птицы, светила (солнце, месяц, луна, звезды), огонь, дороги, 
тропинки, пространство, кольца, платки, камни, одежда (платья, кофты, 
юбки, сарафаны, фартуки, обувь и пр.), гармонь, рыбы, домашние жи-
вотные, дикие животные, питье, катающиеся, рассыпающиеся предметы, 
канава» и др. [4.С.58]. Большое значение символики в частушечных тек-
стах отмечает Ф.Селиванов: «Традиционная песенная символика, с одной 
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стороны, помогла частушкам при их становлении освоить особенности 
народно-поэтического мышления, а с другой — способствовала подъему 
частушек на уровень высших образцов народной лирики. И не случайно 
в частушках сохраняется много художественных деталей, имеющих 
символическое значение. Так, дорожка, заросшая травой или занесенная 
снегом, напоминает о забытой любви, кукушка — об одинокой женщине, 
девушке, оставленной любимым; упоминание осины связано с каким-либо 
горем в жизни персонажа» [8]. 

Символика счастья и несчастья, характерная для лирических песен, 
используется и в частушках. В частушках отмечаются различные виды 
параллелизма: картина природы – состояние человека, параллелизм с од-
ним персонажем в обеих частях, логический, формальный. «Но если па-
раллелизмы обычно являются лишь композиционным и содержательным 
элементом лирической песни (часто зачином) и имеют вспомогательное 
значение в раскрытии ее идеи, то частушки, как правило, охватываются 
ими целиком, и поэтому параллелизмы здесь несут основную идейно-эсте-
тическую нагрузку» [4, С.82].

По типу мелодики частушки делятся на два вида: речитативные и мело-
дизированые. А тип мелодики зависит от генезиса, среды бытования и эт-
нографического контекста. В частушках, генезис которых восходит к плясо-
вым припевкам, «преобладает мелос речитативного типа, но отличающийся 
выразительностью и разнообразием, в нём применяются различные типы 
интонирования – от ухарских выкриков до тонкой мелодической нюанси-
ровки» [2, С. 74]. В таких частушках главенствующая роль принадлежит сло-
ву, они исполняются, как правило, с инструментальным сопровождением;  
«...для всех декламационных частушек характерен единый тип метроритми-
ческой организации. Для образцов этой группы типично формульное четы-
рехмерное метроритмическое звено с акцентом на первой доле. Частушкам 
этого типа свойственно движение восьмыми длительностями с четвертными  
в конце полустрофы. Равномерность метрических длительностей не допу-
скает ритмической сбивки» [9, С.161]. Более интересен в мелодическом от-
ношении другой вид частушек — мелодизированных, который генетически 
восходит к древнейшим образцам обрядовой лирики. В мелодизированных 
частушках метрическая организация более свободна и разнообразна. Разли-
чия этих двух типов частушек проявляются и в мелодическом движении. 
«Так, группе декламационных напевов присуще движение мелодии в основ-
ном секундовыми интонациями, напев как бы вьётся вокруг одного опор-
ного звука. Тогда как декламационно-мелодизированные напевы частушек 
строятся на широких «размашистых» интонациях» [9, С.164]. 

По наблюдениям С.Р.Кулевой, для обрядовых частушек характерна ме-
лодическая протяженность и медленный темп исполнения, мелодическая 
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линия развита и выразительна, присутствуют внутрислоговые распевы, не-
четные ритмические построения. В результате своих многолетних иссле-
дований, автор приходит к таким выводам: «...в напевах частушек реализу-
ются три основные интонационные сферы - повествовательная, плачевая 
и возгласно-кличевая. Черты повествовательного интонирования прояв-
ляются в особых типах мелодического движения - поступенном нисходя-
щем и волнообразном, а также в декламационном принципе соотношения 
напева и текста. Закономерности плачевого интонирования получают во-
площение в напевах частушек благодаря таким средствам художественной 
выразительности, как опевания тонов, ниспадающий характер интонаций, 
кадансовые сбросы-распевы. Сфера возгласно-кличевого интонирования 
реализуется через выделение в качестве побочного опорного тона верхнего 
тона ладовой ячейки, обнаруживается в трихордовом соотношении тонов, 
в сопоставлении нижнего и верхнего тонов ладовой ячейки» [5].
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Аннотация. В данной статье рассматривается хороводная традиция Забайкалья  
и Черноземья России через анализ пространственных признаков хороводов-шествий в 
композиционном аспекте.
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Abstract. This article discusses about round dance tradition of Transbaikaliya and Cher-
nozem region of Russia through analysis of special features of roundelays-cedings in the com-
positional aspect.

Keywords: old citizens of Transbaikalia, Southern Russia, traditional choreography, roun-
delay.

Хороводы-шествия представляют собой синтетическое действо, со-
вмещающее различные виды искусства: музыку, хореографию и поэзию. 
Наряду с плясками, хороводами и играми, эта форма - неотъемлемая со-
ставляющая традиционных праздничных гуляний весенне-летнего и осен-
не-зимнего периодов во время календарно-бытовых и престольных праздни-
ков в традиции семейских Забайкалья и на территории Черноземья России. 
Е.В.Гиппиус отмечал: «…во всех случаях, когда музыкально-фольклорное 
произведение сочетает различные виды, важно помнить, что в каждом таком 
случае мы имеем дело не с однородными явлениями, а с пересечением двух 
оппозиционных структур, все формы координации которых основываются  
на принципе единства противоположностей» [3, С.26].

Главенствующая роль в изучении культуры семейских Забайкалья,  
в том числе хореографии, принадлежит Ф.Ф.Болоневу. В его работах при-
сутствуют сведения о некоторых видах хороводов, которые им описаны  
в календарно-обрядовом контексте, но одновременно с указанием сю-
жетного действа и поэтических текстов. Самой крупной работой по тра-
диционной хореографии семейских Забайкалья является диссертация 
О.Ю. Фурман «Хороводно-игровая традиция старообрядцев Забайкалья 
рубежа XIX – XX веков» [7]. Хореография южнорусских танков и хо-
роводов подробно рассмотрена в книгах А.В.Рудневой «Курские танки  
и карагоды» [5] и И.И.Веретенникова «Южнорусские карагоды» [2]. 
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Беря во внимание достаточную разработанность данной темы в науч-
ных исследованиях, нами была предпринята попытка сравнительного ана-
лиза пространственных признаков хороводов-шествий Забайкалья и Чер-
ноземья через выявление общих элементов и установления взаимосвязи 
между локальными традициями, которые обусловлены переселенческими 
процессами, повлиявшими на трансформацию хороводов-шествий. 

Прежде чем перейти к описанию локальных характеристик хорово-
дов-шествий, бытовавших в данных местностях, необходимо рассмотреть 
их классификационные особенности.

Хороводную традицию старообрядцев Забайкалья и южан Черноземья 
разделим на две группы. Первой из них является группа круговых хоро-
водов, которые у семейских ярко представлены игровыми хороводами  
и соотносятся с карагодами Юга России. Вторая же группа - хороводы-ше-
ствия,  - по своим пространственным признакам имеют взаимосвязь с тан-
ками Черноземья. В Забайкалье хороводы-шествия распространены повсе-
местно. Они встречаются как в республике Бурятия, так и в Читинской 
области. На территории Черноземья данный тип хороводов характерен для 
южных районов Курской области, а также северо-западных районов Белго-
родской области, которые ранее входили в состав Курской губернии. Сде-
лаем упор на хороводах-шествиях и структурируем их подробнее.

Выявляя элементы, применяющиеся в исполнении хороводов-шествий 
семейских Забайкалья, разделим их на пять групп: тыночные и цепочные, 
цепочно-орнаментальные, цепочно-парноколонные, цепочно-шеренговые 
и крестные. Самыми узкоэлементными здесь являются крестные и цепоч-
но-шеренговые, которые представляют собой относительно свободное ше-
ствие, обычно сопровождающее крестный ход и содержащее в своей основе 
шеренгу участников. Цепочно-парноколонные шествия могут варьировать 
между собой такие элементы, как колонна, ручеек и столбы. В данном виде 
шествия мы впервые можем заметить использование семейскими слова 
«тын». Тыночные перемещения с регулярным скорым ритмом бытовали  
в разных районах Забайкальского края. В диссертации О.Ю. Фурман [7, 
С.172] описаны сведения села Куйтун республики Бурятия: на Троицу «сби-
рались тынком ходиля…», исполняя песни «Из-за лесу солнце воссияло», 
«Во саду ли при долине», «Зимняя ночь долго длится», «Гуляла Машенька», 
«Развевайся ты, берёза». Молодые девушки села Менза Красночикойского 
района Забайкальского края обходили по праздникам всю деревню «тын-
ком» и пели песни «Ва лузи», «Пряла Машенька ленок», «С ворона коня 
упал», «Погодяй мой, негодяй», «Во бору девки сидят», «Во кузнице» и др. 

Интереснее с точки зрения набора элементов группа цепочно-орнамен-
тальных хороводов. Здесь выделяется два типа, имеющих в своей основе 
чередующиеся между собой элементы.
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Первый тип – хороводы-шествия с меняющейся пространственно-на-
правительный формой. Такие хороводы могли водить вдоль улицы, путём 
входа и выхода из воротцев, либо по периметру «восьмёрки» (зачастую 
восьмёрка могла чередоваться с кругом). 

Второй тип – это хороводы-шествия со смешанной продольно-попе-
речной направительной формой, которые водились вдоль улицы змейкой, 
подковой через петлю или же воротцами с зигзагом. Ярким примером дан-
ного подвида у семейских Забайкалья является хоровод «стрела», который 
зачастую упоминался как в республике Бурятия (села Большой Куналей, 
Куйтун, Верхний Жирим, Калиновка), так и в Красночикойском районе 
Читинской области (села Архангельское, Аца).

Далее, рассмотрим основные принципы композиционного строения 
танков-хороводов Курско-Белгородского пограничья.

Также, как и хороводы Забайкалья, хороводы южной части России ком-
позиционно делятся на хороводы, исполняемые на кругу, или не имеющие 
в своей основе круг. Круговые хороводы в данной традиции называются 
«карагодами». Они могли водиться в разное время года под пение песен 
или под инструментальные наигрыши, и зачастую могли чередоваться со 
вторым типом южнорусских хороводов, именуемыми «танками». Они мог-
ли исполняться на месте, например на кругу (нескольких кругах), со  все-
возможными добавлениями орнаментальных движений, а также могли 
исполняться на основе параллельных рядов. Это могли быть два ряда, од-
новременно или поочередно продвигающихся друг к другу (стенка на стен-
ку), или четыре ряда, меняющие расположение вариативными схемами;

В основе второй группы южных танков лежит перемещение в про-
странстве, которое в первом случае может быть осуществлено параллель-
ными шеренгами, а в другом случае одной или двумя колоннами, с элемен-
тами заплетания или виляния. 

А.В.Руднева пишет: «Танки – это хороводы преимущественно плясо-
вого характера с развитыми хореографическими построениями и множе-
ством фигур» [5, С.82]. Она отмечает и разноречивость определения «тан-
ка». В разных упоминаниях они приравниваются к хороводам («Ведутся 
хороводы с пением старинных песен. Хороводы эти называются танками») 
или сопоставляются с ними, но разделяются («водили танки и хороводы»). 
Иногда танки вовсе являются одной из составляющих частей хороводно-
го действа («…водят танки, образовав хоровод»). Также, танки в Курской 
области могли значить то же самое, что и хороводные игры («водят танки, 
то есть хороводы, соединенные с некоторыми движениями, называемыми 
играми») [4, С.81]. 

Интересно, что слово «танок» в рассматриваемых традициях произ-
носится и трактуется по-разному. Например, в Красночикойском районе 
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Читинской области «тынком ходили по деревне», «тыночком шаркаемся 
по деревне» обозначало способ сцепления в цепочку т.е. друг за другом, 
сопряженное с круговыми вращениями на месте и дорожными перемеще-
ниями на территории села. Словом «тынок» в Сибири называли и ловушку 
для тетеревов, которая изготавливалась из кольев или плетнев. 

В Курской области на Троицу и на Пасху упоминаются песни, сопро-
вождающие танки: «А летела пава», «Ай, да во городе во Белеве», а также 
несколько песен на одну формулу напева: «Кудрявое дерево», «На дворе 
дождик», «А с околицы вдоль по улице», «А улица мала, хоровод велик».

Тыночные хороводы-шествия семейских, в следствие переселения ста-
рообрядцев с южных областей России в Забайкалье, трансформировались, 
а определение «тын», «тынок», «танок» стало не всегда использовать-
ся по своему первоначальному назначению, закрепляясь на других видах 
хороводов.

В Забайкальском крае для хождений обычно выбиралось место око-
ло ворот дома девушки, которая верховодила в своей возрастной группе.  
На крупные праздники парни и девушки с разрешения взрослых могли 
обособленно уходить на поляны к реке. Объединившись, они начинали хо-
дить ручейком, а к вечеру, оправившись на посиделки, шли поперёк улицы, 
взявшись под руки в шеренгу, исполняя песни «Я по бережку похаживала», 
«Вдоль да по улице» и др. Подобным «продольным танком» заканчива-
ли Пасхальные хороводы в Стропицах (Курская область) двигаясь вдоль 
улицы по принципу уже известного «ручейка», направляясь к лугу, реке. 
Водили его под песню «Высокий был наш курган». 

Танки в южной части России водили с первых дней наступления весны 
и до глубокой осени. По разным данным танки могли водить как на Пасху 
(с третьего дня Пасхи до понедельника Фоминой недели включительно), 
так и до Пасхи, на Благовещение, в вербное воскресенье, а порой даже  
в воскресные дни на протяжении всего Великого поста, при условии ис-
полнения специальных «постовых» песен, таких как «Таня, Танюшка», 
«Заплетаю я плетень», «Да не звонкий колокол Благовещенский» и др.

Обычно, средним числом участников хоровода-танка было около 
70-ти человек, однако жителем деревни Гахово Медвенского района Кур-
ской области зафиксировано упоминание о танке, численностью прибли-
зительно в 500 человек. Участие девушек и женщин в танках Курской обла-
сти было обязательным, но участие могла принимать и молодежь мужского 
пола, а ранее – и старики. В Забайкалье же танки водили только девушки 
и молодухи. 

У семейских Забайкалья хороводные шествия были связаны, прежде 
всего, с дорогой, находящейся в черте деревни, и могли происходить  
во время шествия машкаратников (ряженых), крестных ходов, шествий  
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на «испрошение» дождя на Ильин день, троицкие шествия с березой, 
«стрелу», а также движение свадебного или масленичного поездов с ка-
танием на лошадях. Так, в периоды семейных, календарных и престоль-
ных праздников у семейских бытовала традиция перемещаться «вулицей», 
ходить «рядоувками». Такие уличные хороводы-шествия представляли со-
бой проходку девушек цепочкой – шеренгой вдоль главной улицы деревни  
в один-два ряда. Шествие обычно исполнялось прогулочным шагом,  
не спеша, давая возможность рассмотреть себя парням и их родителям. Та-
кие дорожные перемещения у семейских назывались «полосок», «парами», 
«шеренгами», «рядами», «улицей», «ходить рядоуками», «ходить тын-
ком», «шествовать», а в Белгородской области - «у рядок» («стенками»). 

Примером орнаментального танка с заплетанием и вилянием может по-
служить «кривой танок», записанный И.И.Веретенниковым [2, С.52] в селе 
Доброе Борисовского района Белгородской области. Его композиционная 
форма строилась следующим образом: танцующие становились по обеим 
сторонам улицы, брались за руки, и, исполняя песню, двигались за дерев-
ню, на поляну. Интересно то, что танок старательно обходил встречающихся 
на пути людей, а если таковых не было, то несколько человек специальным 
образом вставали по ходу движения танка и становились препятствием  
для того, чтобы танок принимал всевозможные извилистые, кривые формы.

Интересным является то, что по одной из гипотез, часть семейских 
старообрядцев, еще до своего переселения в Польские пределы, прожи-
вала на территориях Курского Посемья (бассейн реки Сейм, устар. Семь).  
Об этом писал А.М.Селищев [6, С.69], опираясь на исторические источ-
ники, показывающие, что из проживавших в 1736 году на Ветке 16203 че-
ловек, более двух тысяч (т.е. 12,5 %) являлись выходцами из южных об-
ластей, в том числе из Курской [1, С.70]. Действительно, Курские танки 
имеют множество схожих черт с хороводными шествиями семейских. 
Это можно ярко проследить на примере села Стропицы Рыльского района 
Курской области, расположенного в среднем течении реки Сейм. Особен-
ностью традиции данного села является цикл весенних танков, зафикси-
рованный здесь целиком, с сюжетной тематикой, музыкальной стилисти-
кой и календарной приуроченностью. В Стропицах зафиксировано яркое 
бытование цикла весенних хороводных игр - «танков», которые водились 
молодежью в течение всей Пасхальной недели. Такие круговые хороводы, 
в центре которых разыгрывалось театральное действо, соответствующее 
сюжету песни, распространены и у семейских Забайкалья. Сюжеты их схо-
жи, они разворачиваются в середине хоровода-танка, и преимущественно 
направлены на выбор пары [8]. 

В классификационном аспекте видна явная взаимосвязь между хоро-
водными традициями Забайкалья и Черноземья, где круговые хороводы 
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соотносятся с южными карагодами, а хороводы-шествия – с южнорус-
скими танками. Несмотря на различную терминологию, закрепившуюся 
в изучении обеих традиций, можно выделить общность элементов и про-
странственных признаков в композиционном аспекте. Таким образом, це-
почно-орнаментальные хороводы-шествия Забайкалья приравниваются  
к орнаментальным танкам Черноземья. Разнообразие элементов на юге 
преобладает и отличается такими типами композиции, как вилёк (кривой 
танок), подкова, движущийся круг, квадрат и заплетание (плетень). Одна-
ко, у семейских элементы могли контрастировать между собой, например 
шествие вдоль улицы могло сменяться воротцами, а композиция круга мог-
ла меняться на восьмерку. Также, в традиции семейских шествия могли 
иметь смешанную продольно-поперечную направленную формулу: движе-
ние ворот с зигзагом, через петлю с подковой.

Аналогичным образом справедливо соотносятся между собой цепоч-
но-парноколонные хороводы Забайкалья и шествия с продвижением Чер-
ноземья. Особняком здесь стоят ритуальные шествия, исполняющиеся 
обычно во время крестных ходов или похорон. Иные праздничные ше-
ствия имели ряд одинаковых элементов.

Исходя из организации перемещений участников хореографического 
действия, выделим следующие подвиды и формообразующие элементы 
хороводов-шествий, зафиксированные в рассматриваемых традициях: во-
рота, выворот, подкова, змейка, зигзаг, ручеек, столб. 

Анализируя имеющийся материал по хороводам-шествиям Южной 
части России, можно установить неоднородность и развитую вариатив-
ность хореографических композиций. Проанализировав уровень органи-
зации хореографических композиций хороводов-шествий в традициях 
семейских Забайкалья и Черноземья России при помощи сравнительного 
анализа, выявления общих черт и установления взаимосвязи элементов 
пространственных признаков хороводов-шествий Забайкалья и Чернозе-
мья, мы можем сделать вывод об их регламентации традицией, а также 
трансформации, произошедшей в следствие миграционных процессов  
и временных условий. Факторы времени и локации сыграли весомую 
роль в преобразовании хороводной традиции рассматриваемых регионов,  
а в частности хороводов-шествий. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу традиционных форм хореографии 
Волжского района Самарской области, это: сольная мужская и женская, парная пляски, 
однофигурные парно-бытовые танцы, кадрили. По материалам фронтальной экспедиции 
Самарского центра русской традиционной культуры и Поволжского Православного ин-
ститута.

Ключевые слова. Традиционная хореография, формы хореографии.

Abstract. This article is devoted to the analysis of traditional forms of choreography in the 
Volzhsky district of the Samara region: male and female solo dances, pair dances, one-figure 
household dances, quadrilles. Based on the materials of the frontal expedition of the Samara 
Center for Russian Traditional Culture and the Volga Orthodox Institute.

Keywords. Traditional choreography, forms of choreography.

Традиционный народный танец составляет неотъемлемую часть нема-
териального культурного наследия. Проблема сохранения и воссоздания 
традиционной хореографии в разнообразии её форм на сегодняшний день 
особенно актуальна. Несмотря на процесс глобализации и переселение мо-
лодежи в города, в среде сельского населения России до сих пор сохраня-
ется традиционный уклад жизни. Материалы, которые включены в данную 
работу были записаны в ходе фронтальной фольклорной экспедиции Са-
марского центра русской традиционной культуры и Поволжского Право-
славного института по Волжскому району Самарской области со 2 по 8 ав-
густа 2021 года, руководитель экспедиции – Давыдов Андрей Михайлович. 

В статье будут рассмотрены следующие формы традиционной хорео-
графии: сольная мужская и женская, парная пляски, однофигурные пар-
но-бытовые танцы, кадрили. 

Исследователи русской традиционной хореографии не дают точной 
классификации танцев. Определение форм, типов, жанров и т.д. во мно-
гом противоречиво и запутано. Исследователь русского народного танца, 
профессор А.А.Климов в своей книге «Основы русского народного танца», 
который является уже учебным пособием по русскому танцу, классифи-
цирует его по жанровому принципу. Он разделяет традиционный танец  
на два основных жанра – хоровод и пляску, которые в свою очередь состо-
ят из различных подвидов. Каждый вид объединяет танцы с одинаковыми 
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признаками и структурой исполнения [3, С. 2-3]. Такой же классификации 
придерживается и Г.Я.Власенко в книге «Русский танец Поволжья» [1]. 

Жанр пляски более многообразен, включает наиболее древние, тради-
ционные виды – одиночную пляску, перепляс, массовый пляс, групповую 
традиционную пляску и т.д., а также виды, сложившиеся в более позднее 
время – кадрили, вальсы, польки и др.

Сольная пляска, записанная в ходе экспедиции, представлена как  
в женском, так и мужском исполнении. Например, в с. Рождествено, была 
зафиксирована сольная женская пляска под наигрыш «Подгорная». В её 
основе – кружение на месте с каблучной дробью. Положение рук – пере-
ходящее от среднего к высокому. Интересно то, что в данном положении 
работа руки идёт от локтя.

Сольная пляска была не только элементом уличных гуляний и вечёрок. 
В этом же селе рассказали о том, что на Красную горку - проводы Пасхи, 
молодёжь собиралась в начале села и шла по главной улице с частушками 
и пляской до самого конца села, на опушку, где продолжалось празднова-
ние, что означает некоторую «приуроченность» пляски к празднику. Мож-
но сказать, что это в некотором роде – массовая пляска. Было упомянуто  
и о парно-бытовых танцах: вальсе, польке [2]. 

В посёлке Культура зафиксированы два вида женской пляски. Показала 
их переселенка из с. Раёво Пензенской области Беззатеева Нина Егоровна 
1941 г.р.. В основе выходки – па де баск и «молоточки» (подскок с двой-
ным притопом). Она также показала и сольную пляску под наигрыш «Цы-
ганочка». Стоит заметить, что данная пляска тоже отличается особенным 
положением рук, которое соответствует лексике цыганской пляски. Руки  
в среднем или высоком положении, одна рука прижимается к груди, следу-
ет активное движение кистями. Вместе с руками, корпус в наклоне работа-
ет из стороны в сторону. Одна из отличительных черт данной пляски – хло-
пушки. В зафиксированном исполнении присутствуют одинарные хлопки 
в ритме сопровождения и хлопки ладонями по бедру. Хлопушки - один  
из основных и очень распространенных элементов русского народного 
танца, состоит из различного количества разнообразных сочетаний хлоп-
ков и ударов. Муж исполнительницы - Беззатеев Владимир Александрович 
1936 г.р., переехавший из с.Казачья Пелетьма Пензенской обл. рассказал  
и смог немного показать мужские хлопушки. От женских они отличаются 
большей амплитудой движения, характером исполнения и свободой раз-
личных ударов ладонями по корпусу, голенищу сапога и т.д.

Елефиренко Любовь Николаевна 1948 г.р. из с. Воскресенка показа-
ла сольную выходку под наигрыш «Барыня». Пляска отличается боль-
шим количеством коленец: моталочка, простая верёвочка и, что особен-
но интересно, женская присядка с выбросом носка. В этом варианте тоже  
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присутствуют хлопушки. Основная дробь – ключ 1 вида с соскоком в нача-
ле. Руки в свободном положении, чаще подняты на уровне груди и выше. 
Данный вид женской пляски наиболее приближен к мужской по лексиче-
скому составу движений. Муж исполнительнгицы – Елефиренко Алексей 
Дмитриевич рассказал о мужской пляске под наигрыш «Цыганочка». Пля-
ска могла исполняться как сольно, так и в виде мужского перепляса. В пе-
реплясе мужчины двигались по кругу. Основные элементы – различные 
хлопушки, присядка и дроби. 

В ходе экспедиции были записаны примеры сольной мордовской 
пляски от Баймошиной Валентины Николаевны 1951 г.р., проживающей  
в с.Воскресенка и ранее переселившейся сюда из Мордовии. В основе пля-
ски – каблучная дробь, присутствуют хлопушки. Пляска отличается боль-
шей скромностью, она менее энергична, движения руками минимальные. 

Мордовская традиционная танцевальная культура представлена 
и в п. Калинка парной женской пляской. Её нам показали жительницы 
села Афанасьева Галина Григорьевна 1951 г.р. и Гордеева Галина Павлов-
на 1958г.р., тоже переехавшие из респ. Мордовии. Парная пляска отлича-
ется большим спокойствием, в отличие от сольной выходки. Здесь важно  
не показать себя, а выразить отношение друг к другу посредством танца. 
От них зафиксированы мордовские страдания под наигрыш «Подгорная», 
которые исполняются как на русском, так и на мордовском языке. После 
их исполнения, следует хлопушка – 4 одинарных хлопка, либо хлопушка 
с более мелким ритмическим рисунком. Далее исполнительницы обходят 
друг друга по кругу дробной дорожкой. Дроби мелкие: каблучная дробь, 
тройной шаг. Другие варианты исполнения: во время хлопков подходят друг 
к другу, далее дробят и отходят назад. Во время исполнения частушек могут 
следовать притоп, либо небольшие движения из стороны в сторону, наподо-
бие па де баска. Перед следующей частушкой следует оттоп. Руки не слиш-
ком активны, в свободном положении, поднимаются не выше груди. 

В с. Воскресенка записан интересный вариант парной пляски. Количе-
ство пар Любовь Николаевна Елефиренко не указала. Танец идет под наи-
грыш «Ваталинка» и относится к более поздним формам пляски. Попутно 
исполняется припевка:

Ваталинка, куда ходишь,
Ваталинка, вечерком?
Посмотри, какую высушил - 
Качает ветерок.

После припевки пара становится друг напротив друга, парень кладет 
руки девушке на талию, девушка – руки парню на плечи. Далее девушка 
двигается вальсом, парень ведёт (иногда простыми шагами), в основе – 
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кружение в парах. Направление может быть разным, зависит от количества 
пар. В основном все двигаются по кругу. Вероятнее всего, данную форму 
традиционного танца можно отнести к однофигурным парно-бытовым. 
Традиционные парно-бытовые танцы, или по-другому, однофигурные тан-
цы имеют городское происхождение и получили своё распространение  
в России в 1920-30-е годы. Во многих сёлах были записаны упоминания 
информантов о танцах: вальсе, польке, краковяке. Встречались упомина-
ния и о более поздних формах - вальсе под наигрыши «Дунайские волны», 
«Светит месяц», «Коробочка».

«Краковяк» был записан в п. Культура от Беззатеевой Нины Егоровны. 
Форма данного танца: партнёры держатся за руку, руки совершают движе-
ние вперёд и назад, восемь па де басков с продвижением вперёд и вальсо-
вое кружение по ромбу. 

В селе Воскресенка Любовь Николаевна и Алексей Дмитриевич Еле-
фиренко показали пример танца «Полька-тройки»: три человека держатся 
за руки, в середине – ведущий. Во время движения по кругу исполняется 
припевка:

В нашей польки – три уборки, 
Ала лента на боку.
С кавалером я танцую, 
А с барышней – не могу.

Далее двое обходят ведущего сначала в одну, а затем в другую сторону. 
Ведущий же в этот момент кружится вокруг себя. От «топора» этот танец, 
отличается тем, что у двух танцующих есть возможность расцепить руки 
во время движения вокруг ведущего. Движение происходит по кругу: сна-
чала в одну, а затем, после поворота, в другую сторону. Ход - тройной шаг. 
Местные жители дают очень интересное название положению рук - «неве-
ста в домике»: ведущий (в середине) держит руки боковых, а они, сцепив 
внешние руки, как бы прикрывают сверху.

Кадриль - это французский салонный танец, ведущий свое происхож-
дение от английских контрдансов, возникших в XVII в., с музыкальным 
размером 2/4 и первоначально состоящий из шести фигур, исполняемых 
двумя или более противостоящими парами. Распространение кадрилей  
в русском народе началось только в начале XIX в [4].

Кадриль была записана в том же селе, что и предыдущие танцы.  
По словам информантов, изначально её танцевали под гармонь, а позже – 
под проигрыватель (песню «Кадриль моя, сердечная»). Две фигуры этой 
кадрили относятся к линейной форме: пары стоят напротив друг друга; 
составляющие элементы – подход и отход пар, кружение партнера и пар-
тнерши в парах, смена партнерш из пары в пару. Третья фигура – круговая: 
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каждая пара обходит круг, ныряя в ворота с внешней и с внутренней сто-
роны по очереди. 

Традиционная хореография претерпела значительные изменения  
в 60-х годах XX века. С приходом массовой советской культуры измени-
лись факторы социально-общественной деятельности: разрушение тради-
ционного деревенского уклада, коллективизация, влияние средств массо-
вой информации – радио, позже – телевидения, а через них – городской, 
урбанистической культуры. Постепенно живая музыка сменилась звуча-
нием виниловых пластинок, а традиционные формы хореографии – за-
менились хореографическими постановками клубных самодеятельных 
программ. Однако, работа фронтальной экспедиции Самарского центра 
русской традиционной культуры и Поволжского Православного института 
показала, что даже в самом близком к городу районе до сих пор сохраня-
ются различные формы традиционной хореографии.
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