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УДК 398
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 

РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО КРАЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ В СЫЗРАНСКИЙ И ШИГОНСКИЙ РАЙОНЫ)

© 2017 г. Т.А. Мачкасова

В статье на основе сравнительного анализа результатов фольклорно-этнографических экспедиций 
2015 и 1978 гг. по Сызранскому и Шигонскому районам Самарской области раскрываются вопросы 
динамики процесса бытования фольклора русского населения Самарского края, трансформации 
музыкального мышления, изменений в жанровом составе песенного, инструментального и 
танцевального наследия.

Ключевые слова: фольклор, традиция, анализ, формы бытования фольклора, исполнительские 
особенности, музыкальный язык, особенности многоголосия.

Экспедиционная работа по собиранию и изучению фольклора в Самарской области проводится 
более ста лет. Самые ранние аудиозаписи, сделанные с помощью фонографа финским исследователем 
О. Вяйсяненом, датируются 1914 годом. Благодаря им мы сегодня имеем возможность услышать 
мордовские и русские песни и наигрыши на различных музыкальных инструментах, звучавшие в 
начале прошлого столетия.

В числе видных собирателей самарского фольклора можно назвать членов фольклорной комиссии 
Самарской организации Союза композиторов России: И.А. Касьянову, А.К. Носкова, Т.Г. Турчанович, 
Т.И. Ведерникову. Результатами их исследовательской работы стал целый ряд изданий, среди которых 
особое место занимают сборник русских народных песен Пестравского района Самарской области 
«Деревня, деревнюшка» (Носков, 2008)  и антология с аудиоприложением «Духовное наследие народов 
Поволжья». 

Собиранием и изучением музыкально-поэтического творчества самарской земли занимались и 
продолжают заниматься ученые, педагоги и студенты многих высших и средних учебных заведений 
страны: Московской и Саратовской консерватории, Пушкинского дома, Самарского института 
культуры, Самарского государственного университета, Ульяновского педагогического университета, 
Сызранского колледжа  искусств и культуры и мн. других. Огромным вкладом в дело собирания и 
сохранения фольклора стали частные коллекции собирателей М.И. Чувашова,  О.А. Абрамовой, 
Т.И. Волковой (Духовное..., 2001; 2008).

В 2012 г. в этот процесс активно включился созданный в Самаре Центр русской традиционной 
культуры. В основу экспедиционной деятельности молодого коллектива собирателей лег метод 
фронтального исследования каждого района. Фольклорно-этнографические экспедиции по принципу 
«от села к селу»  позволяют оценить состояние традиционной культуры в современном мире, составить 
объективную картину бытования фольклора в Самарской области. На сегодняшний день полностью 
обследовано 13 муниципальных районов.

Первоочередной задачей экспедиционной работы центра стало выявление сохранившихся на 
сегодняшний день форм бытования различных жанров музыкального фольклора (песенного, 
инструментального, танцевального) на всей территории Самарской области. 

При очевидном в наше время угасании процесса воспроизводства культурного опыта особенно 
ценными находками экспедиций последних лет стали те, которые не фиксировались ранее. Выявление 
очагов аутентичного музыкального исполнительства позволит фольклористам делать выводы по многим 
вопросам динамики процесса бытования песенной, инструментальной и танцевальной  культуры, 
трансформации музыкального мышления, изменениям в жанровом составе песенного наследия, 
структуре музыкально-поэтического языка, диалекте, танцевальной лексике, инструментальной игре 
и т.д.

Самарская область уникальна в своем разнообразии этнических и переселенческих традиций. 
Благодаря неоднородности национального состава сел, пестроте переселенческих групп, наслоению 
миграционных потоков, сформировавших сегодняшнее население Самарской области, каждого района 
и отдельно взятого села, бытование музыкального и танцевального фольклора получило свои инди-
видуальные яркие особенности и уникальные черты. Большое влияние на формирование музыкаль-
ных диалектов сел Самарской области оказали привнесенные традиции из соседних регионов России 
– южных, центральных областей, Урала.

Данная работа посвящена анализу результатов фольклорно-этнографических экспедиций  Самарского 
центра русской традиционной культуры 2015 г. по Сызранскому и Шигонскому районам, в сравнении 
с экспедиционными находками предшественников. В сравнительном анализе мы остановимся на 
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следующих аспектах: формы бытования произведений фольклора, исполнительские особенности, 
музыкальный язык.

Территория Сызранского и Шигонского районов находится на границе с Ульяновской областью, а 
ранее являлась частью Симбирской губернии. В 1987 г. эти районы стали объектом изучения филологов-
фольклористов кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного 
педагогического университета. Эти экспедиции выявили большое разнообразие жанров песенного 
фольклора: широкое бытование различных жанров свадебного обрядового цикла: плачей невесты, 
обращенных к матери, подружкам, батюшке, брату, величальные, лирические, плясовые, а также песни  
второго дня свадьбы. 

В большом разнообразии песенных напевов предстает лирический жанр (любовные лирические, 
разбойничьи, солдатские песни). Песни содержат полные тексты с развернутыми сюжетными линиями. 
Были записаны также хороводные весенние песни, представленные единичными образцами; плясовые, 
шуточные песни, частушки. Вышеперечисленные жанры относятся к ранним пластам песенного 
фольклора. Наиболее поздними из них являются солдатские песни и частушки. Достаточно высокая 
степень их сохранности говорит об активном процессе живого бытования в конце XX века.

Экспедиции 2015 года демонстрируют не менее богатую жанровую палитру, однако со временем 
картина изменилась. Свадебные песни продолжают оставаться в памяти, но они могут лишь фрагмен-
тарно представить музыкальный код традиционной свадьбы. 

Одной из важных тем во время репортажей с исполнителями стали жанры детского фольклора. 
Удалось записать много колыбельных песен, потешек, сказок, игрового фольклора. 

Собиратели также уделяли большое внимание фиксации песен календарно-земледельческого цикла. 
Этот пласт песенного фольклора в свое время был завезен на Волгу переселенцами из Курской, 
Воронежской, Тульской, Тамбовской губерний. В результате удалось записать песни святочного периода 
(колядки, таусеньки), заклички (жаворонки, сороки); песни, исполняемые на проводы весны.

Поздние лирические песни, романсы, духовные стихи – это жанры, ставшие актуальными и полу-
чившие свое развитие на рубеже XIX-XX веков. Жестокий романс в течение столетия постепенно 
вытеснял из народного быта старинную песню и, как подтверждают экспедиции, полностью заменив 
ее, стал любимым деревенским жанром.  

Еще один жанр, который процветает уже больше века – это частушки и ее разновидности (припевки, 
страдания). Вниманию собирателей было представлено огромное количество припевок на различные 
наигрыши: «Барыня», «Подгорная», «Цыганочка», распространенные повсеместно. Особого внимания 
заслуживают те наигрыши и припевки, которые бытуют только в отдельно взятом селе. Здесь можно 
выделить замечательного исполнителя гармониста Валентина Иванова, жителя с. Усинское Сызранского 
района, исполняющего припевки «Усинского», «Угарова», «Самарского» на гармони русского строя.  
Сохранена не только уникальная игра на старинном инструменте, но и традиция играть и петь «на 
вытяг» - как бы перетягивая каждую долю, широко и свободно, сохраняя при этом темп. 

Собиранию и изучению инструментальной игры традиционных исполнителей в Самарской 
области ранее уделялось крайне мало внимания. Результаты последних экспедиций показали, что 
исполнительство на традиционных инструментах имеет широкое распространение. Не забывается игра 
на балалайке, гармошке, ложках, заслонке. В тех селах, где музыкантов не было, исполнители выходили 
из положения имитацией инструментальной игры на языке – пели частушки «под язык».

Подходя к вопросу о бытовании танцевальной культуры, можно сказать, что повсеместно танцевали 
«Полечку», «Подыспанец», «Краковяк», «Тустеп», плясали «Барыню», «Подгорную», «Цыганочку». 
Кадрили - один из наиболее ранних танцевальных жанров. Исполнители вспоминают, что «кадрили 
танцевали наши бабушки, мамы, а мы уже на танцы ходили вальс танцевать». Поэтому на восстановление 
кадрилей в памяти жителей уходил не один экспедиционный день.  Кадриль в каждом селе была своя. 
Обязательно отличалась составом, названием фигур и танцевальной лексикой. 

Исполнительские особенности, как яркая сторона традиционной культуры, отличает один 
музыкально-певческий стиль от другого. Поистине уникальное звучание имели песни северных 
районов Самарской области. Наиболее ярко это могут продемонстрировать ранние экспедиции. К 
огромному сожалению, сегодня уже не сохранилась традиция петь тонким голосом, зафиксированная 
ульяновскими собирателями 1987 года. Традиция петь тонким голосом пришла с Севера на Урал, а затем 
спустилась на Волгу. Вслушиваясь в песню с широким расположением голосов, с удвоением в октаву 
нижних женских и мужских голосов, с широкими распевами и мелизматикой, переходящей из голоса в 
голос, понимаешь, насколько уникальна, богата и интересна традиционная культура Самарской земли. 

Сегодня в Шигонском и Сызранском районах мы можем услышать исполнение песен с грудным 
резонированием, не менее интересных по музыкальному диалекту, тембровым краскам, мелодическо-
му языку. 

Многоголосный строй песенного массива ранних записей исследуемой местности характеризуется 
двухголосной ленточной основой с удвоением через октаву одного или двух нижних голосов. В песнях, 
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исполняемых без тонкого голоса, превалирует контрастное двух-трехголосие. Мужские голоса чаще 
дублируют один из женских голосов, чем выстраивают собственную линию. В плясовых песнях муж-
ской голос выступает гармоническим фундаментом по отношению к женским голосам. Женские голо-
са, в свою очередь, становятся менее развитыми и самостоятельными относительно друг друга. Чаще 
они движутся параллельно, не перегружая музыкальную ткань. 

Гармонический язык ранее записанных песен весьма разнообразен и интересен. Встречается секун-
довая, терцовая, квартовая переменность ладовых устоев. В основе большинства песен мы наблюдаем 
диатонические семиступенные лады (ионийский, эолийский). Наиболее ранние образцы могут иметь 
бесполутоновую мелодику, дорийскую сексту, миксолидийскую септиму. Музыкальная ткань разви-
вается, сменяя ладовую краску не только пофразово, но и внутри фраз, прорисовывая попевочную 
структуру.

В поздних же записях мы наблюдаем развитие песен в рамках классической гармонии с переменой 
основных функций: тоники, субдоминанты, доминанты. Со временем музыкальный язык изменяет-
ся в сторону упрощения, предсказуемости, потери ярких отличительных черт самобытной самарской 
исполнительской традиции.

Таким образом, открывая новые страницы истории традиционной культуры народов Самарского 
края, мы осознаем, что деревня продолжает жить, человеческая память продолжает хранить яркие и 
живые картины прошлого. Наряду с этим многие современники проявляют живой интерес к старин-
ной песне, подхватывая и перенимая культурный опыт старших поколений, чем обеспечивается пре-
емственность и связь времен.
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