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Жанрово-стилевая экспликация песенной традиции
Белгородской области: локальный аспект

Содержание статьи раскрывает жанрово-стилевую природу песенной традиции села 
Фощеватово Волоконовского района Белгородской области, во многом не познанную и 
не освоенную в полной мере до сих пор. Народный хор села – один из самых известных 
этнографических коллективов Юга России (художественный руководитель Мария 
Стефановна Скуридина (1920–2002), оставивший современникам, учёным-фольклористам, 
руководителям народно-певческих коллективов, любителям народной музыки уникальное 
песенное наследие, которое контрастирует с близлежащими традициями жанровым и 
мелодико-интонационным содержанием, исполнительскими формами и средствами 
художественной выразительности. Самобытная песенная школа фощеватовских песельников 
составляет перспективную область научно-исследовательской и научно-творческой 
деятельности учёных, специалистов-практиков, любителей народного музыкального 
искусства.
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The Genre-Related and Stylistic Explication of the Song Tradition 
of the Belgorod Region: The Regional Aspect

The content of the article discloses the genre and style attributes of the song tradition of 
Foshchevatovo village in the Volokonovka District of the Belgorod Region, in many ways 
insufficiently studied and mastered up till now. The folk chorus of this village is one of the most 
well-known ethnographical ensembles of the south of Russia (its artistic director was Maria 
Stefanovna Skuridinova, 1920–2002), which has left its contemporaries, folk music scholars, 
directors of the folk ensembles of singers and lovers of folk music a unique folk song heritage, 
which contrasts with its contiguous traditions by its genre and melodic intonation content, 
performance forms and means of artistic expression. The distinctive vocal school of Foshchatovo 
singers comprises a prospective sphere of scholarly and artistic activities of scholars, specialist 
practitioners and lovers of the art of folk music.

Keywords: the song tradition of Foshchevatovo village, calendar songs, wedding songs,  
two-chorus songs, lullabies, “skomorokh” songs, lyrical songs, seasonally timed to coincide 
with the work activities of the song, untimed (plangent) songs, sacred poems, psalms, choral 
chastushkas depicting suffering, instrumental tunes.

В ряду уникальных явлений южно-
русской музыкальной культуры 
песенная традиция села Фощева-

тово Волоконовского района Белгород-
ской области занимает особое положе-
ние. Хор села – один из самых известных 
этнографических коллективов России. 
Первое выступление прославленного 
колхозного хора состоялось в родном 
посёлке в честь 50-летия Октября, дав 
старт для его многолетней плодотвор-
ной творческой деятельности. Руковод-
ство коллективом с 1970 года в течение 
27 лет бессменно осуществляла Мария 
Стефановна Скуридина, талантливая ис-

полнительница, большой знаток мест-
ных обрядов и песен, мастерица прясть, 
вышивать, строгий ревнитель старины и 
народных традиций. Записи хора, соль-
ное и ансамблевое пение М. С. Скуриди-
ной представлены в антологии «Русский 
фольклор: голоса уходящего века», под-
готовленной В. Н. Никитиной1.

При непосредственном руководстве 
М. С. Скуридиной Фощеватовский хор 
неоднократно принимал участие в му-
зыкально-этнографических концертах, 
организованных Союзом композиторов 
СССР в Московской и Ленинградской 
консерваториях. Всесоюзной студией 
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грамзаписей «Мелодия» была выпущена 
пластинка «Народный хор села Фоще-
ватово Волоконовского района Белго-
родской области»2. Кинообъединением 
«Экран» были сняты документальные 
фильмы: «Песни села Фощеватово» 
(1975, режиссёр Ф. Слидовкер) и «Избя-
ные песни» (1993, режиссёр Н. Ряполов). 
Песни фощеватовцев часто транслиро-
вались по радио, заняв достойное место  
в репертуаре современных народно-пев-
ческих коллективов и творчестве про-
фессиональных композиторов [5].

История изучения песенной традиции 
села Фощеватово Волоконовского райо-
на связана с экспедиционным открыти-
ем, сделанным А. В. Рудневой в 1970 
году. Учёным-фольклористом впервые 
были записаны свадебные песни, пред-
ставившие современникам-музыковедам 
уникальную традицию двуххорного пе-
ния каноном свадебных песен. Как от-
мечала Руднева в аннотации к пластинке 
«Поют народные исполнители», подоб-
ного исполнения до сих пор нигде в Рос-
сии – ни в прошлом, ни теперь – не было 
зафиксировано3. Нотация такой двуххор-
ной свадебной величальной песни «Ой, 
чей-то конь по улице проехал» в виде 
трёхголосной партитуры содержится  
в монографии «Курские танки и караго-
ды» Рудневой [7, с. 284–285].

Двумя годами позже в свет вышла 
знаменитая работа Е. В. Гиппиуса «Две-
надцать русских народных песен в пар-
титурных нотациях звукозаписи 1970–
1973 годов» [2], в которой представлены 
четыре разножанровые песни села Фо-
щеватово. Нотации Гиппиуса отлича-
лись новаторским подходом, который 
впоследствии позволил исследователям 
по-иному взглянуть на многоголосный 
склад напевов. Песни, представленные 
в сборнике, нотированы с полным поэ-
тическим текстом в двенадцатиканаль-

ных партитурах. В этой работе даётся 
описание уникального явления в рус-
ской народной исполнительской практи-
ке: «Песня имеет антифонный хоровой 
склад: она исполняется ансамблем, раз-
делённым на две группы. Одна группа 
поёт начальный стих каждой строфы 
(по местной терминологии рассказывает 
или приказывает), другая – припев (по 
местной терминологии лелёкает). Но и 
мелодии стиха, и мелодии припева пред-
шествует однородное вступление, во-
кализируемое на гласных “а-о-э-е”. Это 
вступление исполняется каждой группой 
до того, как закончила петь предыдущая 
группа. В результате разные части напева 
звучат у каждой из групп одновременно, 
контрапунктически сочетаясь в форме 
стретто. Обе разделённые группы голо-
сов поют свою часть песни, варьируя 
напев в функционально однородной, но 
внутренне разнящейся хоровой фактуре, 
описанной выше» [2, с. 4].

Обобщающим трудом, всесторонне 
охарактеризовавшим самобытную тра-
дицию села, явилось научно-популярное 
издание «Песельники из села Фощева-
това» – серии «Народные певцы и му-
зыканты» В. М. Щурова [9]. В живой, 
доступной и увлекательной форме автор 
представил уникальную разножанро-
вую местную традицию, охарактеризо-
вал личностные и исполнительские ка-
чества лидеров местного аутентичного 
коллектива, подкрепив расшифровками 
народных песен, выполненными моло-
дой собирательницей, студенткой ГМПИ 
имени Гнессиных М. А. Горевой. 

Долгое время считалось, что музы-
кальное наследие фощеватовцев уже 
получило исчерпывающую характери-
стику в трудах отечественных исследо-
вателей. Однако, в 2001 году А. Н. Ива-
новым в сборнике «Русская свадьба», 
по записи 1982 года была размещена  



2 0 2 0 ,4

53

M u s i c a l  C u l t u r e s  o f  R u s s i a

многоканальная нотация двуххорной 
песни, исполненной в квартовом звуко-
ряде «Мимо саду-винограду дорожка 
лежала» [8, с. 123–125]. Эта публикация 
поставила перед исследователями ряд 
вопросов принципиального характера, 
обусловленных особенностями взаимо-
действия ладового и многоголосного 
строения местных свадебных напевов. 

Современные экспедиционные иссле-
дования песенной традиции села позво-
ляют выделить следующие жанры музы-
кального фольклора:

–  календарные (колядки, щедровки, 
посевальные приговоры речевого склада 
– когда засевать ходят); 

–  свадебные, среди которых отме-
чены песни как исполняющиеся в кон-
кретный момент ритуала (на пропой, на 
девишнике, при расплетении косы, при 
выпечке каравая, при выкупе невесты, 
увозе невесты из дома, во время ката-
ния молодых и девушек по селу, при 
встрече молодых, повивании невесты, 
а также величальные песни – свашке, 
молодым, женатой паре, неженатому 
парню, вдвоцу и другие), так и незакре-
плённые за определённым обрядовым 
действием;

–  колыбельные, в ряду которых отме-
чена баллада «о татарском полоне» («Ой, 
горе мое, гореваньице»); 

–  скоморошные – скорые песни, со-
провождающиеся пляской («Ой, ниточ-
ка тоненькая», «Я в куме была», «У нас 
ныне да весёлы времена»). Особенность 
фощеватовских плясовых скороморош-
ных песен заключена, прежде всего,  
в их структуре, а именно – в отсутствии 
«алилёшного» рефрена, столь характер-
ного компонента для скорых песен юж-
норусского региона, сопровождающихся 
пляской. Стоит отметить, что диалектное 
название этого жанра, не встречается  
в близлежащих традициях; 

–  лирические, сезонно приурочен-
ные к трудовой деятельности – на по-
лотье, на покосе, к обряду «крещения и 
похорон кукушки»; 

–  лирические неприуроченные (про-
тяжные);

–  духовные стихи, псальмы, приуро-
чиваемые, как правило, к великопостно-
му периоду календарного года («Да на 
Ердане», «Шли-прошли две чернушеч-
ки») и похоронному ритуалу;

–  страдания и частушки, исполняе-
мые как под язык, так и под наигрыши 
на гармони («Как я гляну на свекровью», 
«Маруся»). В данной традиции известны 
также специальные масленичные стра-
дания («Да страдал я маслену»); 

–  инструментальные наигрыши, наи-
более распространёнными среди кото-
рых являются плясовые, исполняемые 
на балалайке – «Матаня», «Семёнов-
на», «Подружка», «Барыня», «Саратов».  
В селе Фощеватово записаны своеобраз-
ные по напеву местные страдания под 
аккомпанемент ансамбля балалаек, по-
лучившие название «Дуся». 

Календарные песни составляют от-
дельный пласт местной традиционной 
культуры. Собственно календарные на-
певы здесь озвучивают только святоч-
ный период. К ним относятся колядки, 
щедровки, посевальные приговоры. 
Остальные периоды (ранневесенний и 
весенне-летний) озвучиваются сезонно 
приуроченными напевами. 

Напевы календарного цикла реализу-
ются в узкообъёмных звукорядах. Зимний 
период озвучен колядками: «Коляда не 
перепёлка», «Шёл-прошёл месяц», ще-
дровкой – «Молодой Иванушка». Особо 
следует отметить ритмическую органи-
зацию колядок и щедровок. Она типич-
на для русских и украинских образцов, 
для которых характерна восьмивремен-
ная организация ритмического периода  
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с формулой стиха 3+4 в колядках и 4+4 и 
5+5 – в щедровках. Число слогов в стихе 
может варьироваться. 

Подобную организацию колядок обо-
сновывает К. Квитка: «Число слогов, 
как видно из русских образцов, могло 
быть и меньшим при 8-временности му-
зыкально-ритмической формы стиха. 
Такая ритмическая форма свойственна 
многим украинским щедровкам; кроме 
того, некоторые щедровки, сложенные 
стихом 5+5, допускают предположение  
о том, что первичная их форма была 4+4, 
так как в стихах содержатся слова и ча-
стицы, излишние для смысла, и может 
быть, привнесённые позже в процессе 
усложнения ритмической формы» [6,  
с. 147–148].

Пример № 1  «Коляда»

Постовая песня «На Ердане» испол-
нялась во время Великого поста. Данный 
напев относится к жанровой группе ду-
ховных стихов, поскольку поэтические 
тексты имеют религиозную тематику. 
Музыкальный строй напева содержит 
средства художественной выразитель-
ности, типичные для календарных пе-
сен, характеризуемых женским испол-
нительским составом, узким диапазоном 
(терция с субсекундой и субквартой), на-
пряжённым звучанием, использованием 
приёма резкого словообрыва. Ритмиче-
ская структура напева образована двумя 
периодами, сочетающимися со стихом 
силлабической структуры с формулой 
4+4 и КЕ=ав.

Другой постовой напев «Шли-прошли 
две чернушечки» имеет силлабическую 
структуру стиха с формулой 5+5. В ос-
нове композиционного строения нахо-
дятся две слоговые группы КЕт=ab/rr, 
с характерными припевными словами: 
«Аллилуя, аллилуй, Господи, помилуй!». 
Его ритмическую основу составляют два 
ритмических периода, охватывающих 
поэтический текст и припевные слова 
соответственно (пример № 2).

Пример № 2  «Шли-прошли две чернушечки» 
(постовая песня)

Напев сезонно-приуроченной песни 
«Побывай» (пример № 3) имеет особую 
форму исполнения, которая восходит  
к архаичному антифонному пению. Та-
кие песни-припевки исполнялись только 
двумя певицами. 

Пример № 3  «Побувай» (покосная)

 
Таким образом, анализ напевов, озву-

чивающих праздники и обряды годового 
круга в селе Фощеватово, указывает на 
наличие в них общих признаков: узкий 
исполнительский диапазон, силлабиче-
ская структура стиха, строгослоговая ме-
лодика, гетерофонная форма многоголо-
сия. 
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Традиционный свадебный обряд в 
Фощеватово, как и в других регионах 
южной России, насыщен песнями, раз-
нообразными по музыкальному строю, 
богатству земледельческой и природной 
символики, пейзажного зачина, красоты 
и гармонии человеческих взаимоотно-
шений. Для них характерно использова-
ние мягкого «акающего» южнорусского 
говора («святок», «калиновай», «расцвя-
ли», «нявестушка», «рявнивая» и другие) 
Местный диалект придаёт удивительное 
своеобразие тексту песен: «пышол», 
«улиса», «пощаму», «отдавае», «купщи-
ки», «сядлае» и так далее.

Песни свадебного цикла могли иметь 
либо строгую приуроченность к опреде-
лённым моментам обряда, либо испол-
няться в разные моменты свадебного 
действа. Точечно прикреплены песни, 
комментирующие и регламентирующие 
действия участников свадьбы. Напри-
мер, при прощании невесты с подругами 
на девишнике исполняется песня «Пе-
ред сенями, сенями кукушка кукуя»; при 
расплетании косы – «Да не трубушки 
трубют»; при выпечке каравая – «Наш 
каравай у печь пошёл»; во время отъезда 
невесты на венчание – «Да съехала Ма-
рьюшка со двора»; при встрече молодых 
в доме жениха – «Сустрень, сустрень, 
мать-отец».

Как показывает анализ, музыкальное 
пространство свадебного ритуала села 
Фощеватово по-своему уникальным об-
разом организовано. Его специфику со-
ставляют двуххорные песни. Такое на-
звание данному виду исполнительства 
дали собиратели и исследователи музы-
кального фольклора, относя их к так на-
зываемым особым формам совместного 
пения (ОФСП). М. А. Енговатовой были 
выделены три разновидности ОФСП. 
Рассматриваемые музыкальные тексты 
входят в группу ОФСП, основанных на 

сочетании одинаковых напевов. К ним 
автор относит: «… плачевые каноны – 
свадебные и похоронные, совместное 
пение невесты и девушек на один напев 
сольного и группового причетов, со-
вместное исполнение нескольких кален-
дарных песен одного жанра, поющихся 
на один политекстовый напев, антифон-
но-каноническое исполнение календар-
ных песен и прочее» [3, с. 68].

Свадебные песни – более сложные  
в вокально-исполнительском плане, по-
скольку имеют достаточно развитые и 
прихотливо варьируемые запевы, испол-
няются в грудном регистре узким звуком. 
Некоторые из них поются на один напев. 
Примером могут служить похвальная 
жениху, приехавшему за невестой «У во-
рот вереюшка» и «У Ягора за столом», 
которой величают молодых после венца, 
когда они идут за стол. Напев характери-
зуется оригинальной ритмикой, с обяза-
тельной пятидольностью отдельных по-
строений. 

О первой встрече молодой пары пове-
ствует величальная песня «Ой, за садом, 
да виноградом», окрашенная светлым 
лирическим тоном, которая выполняла 
функцию «припевания» жениха к неве-
сте. Величальные песни – «Устилала ка-
линушка два луга», «Ой, чей-то конь», 
«Зелёная сосёнушка» – поются каноном 
двумя хоровыми группами радостно, 
звонко и весело. «Лёгкие, почти незамет-
ные переходы мелодии от одного хора  
к другому вызывает изумление слажен-
ностью ансамбля. Полифоническое пе-
реплетение голосов-партий, игра мело-
дическими и ритмическими вариациями 
в разных голосах, свободное обраще-
ние с текстом, особенно в “лелёканьи”, 
оставляют незабываемое впечатление», 
– пишет А. В. Руднева4.

Плясовые песни в селе Фощеватово 
и прилегающих к нему деревнях назы-
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вают «скоморошными». Полагаем, это 
обосновано поэтикой данного жанра, 
наполненного острой шуткой, иногда 
– ядовитой сатирой: «У нас были да 
весёлаи времена, нявестушка полюби-
ла деверя. У деверя, да рявнивая жана, 
рявнивая шалудивая: не пуская мужа  
в гостюшки…» («У нас были да ве-
сёлы времена»); «На что ж было тонко 
прясть, на что ж было часто ткать? 
– Я у середу не прядывала, у четверг 
не загадывала, а у пятницу грех, греш-
но…» («Ой, ниточка тоненькая»). 

Протяжные песни села Фощева-
тово Волоконовского района образу-
ют немногочисленный пласт («Гру-
ша ты моя», «Сидела Катюшенька»,  
«А я вырою черёмушку», «Несчастная 
девушка» и другие). Их поэтическое со-
держание разнообразно – тема любви, 
размышления о нелёгкой женской доле, 
любование окружающей природой.  
В поэтике широко используются приё-
мы народной символики («А я вырою 
черёмушку»), образного параллелизма 
(«Груша ты моя»). 

В селе Фощеватово был записан и 
редкий для южнорусской территории 
балладный текст колыбельной песни 
(пример № 4), сюжетный мотив которой 
по происхождению связан с классиче-
ской исторической песней «Про татар-
ский полон».

Пример № 4  «Ой, горе моё, гореваньице» 
 (колыбельная песня)

Баллада «О татарском полоне» отме-
чена исследователями и собирателями 
музыкального фольклора в центральной и 
южной частях России, на Урале и Кавка-
зе, Оренбуржье, Зауралье и в Сибири. На 
широких просторах южнорусской песен-
ной традиции этот текст отмечен лишь в 
трёх локусах Белгородской области (село 
Подсереднее Алексеевского района, село 
Хмелевое Красненского района и село 
Фощеватово Волоконовского района). 

Как видим, песенная традиция села 
Фощеватово Волоконовского района Бел-
городской области представлена обили-
ем напевов, музыкальный стиль которых 
раскрывается в непосредственной связи  
с жанровым разнообразием песенного ре-
пертуара. В целом, музыкальное наследие 
фощеватовских песельников заметно кон-
трастирует с близлежащими традициями 
жанровым и мелодико-интонационным 
содержанием, исполнительскими форма-
ми и своеобразными средствами художе-
ственной выразительности. 

1  Русский фольклор: Голоса уходящего 
века. Белгородское село Фощеватово. CD. 
Комплект из 2 пластинок / сост. и вступ. ст. 
В. Н. Никитиной.  М.: МГК, 2013.

2 Народный хор села Фощеватова Воло-
коновского района Белгородской области. 

Руководитель М. С. Скуридина. М.: Мело-
дия, 1972. (33 Д 32256-7).

3  Там же.
4  Там же.
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