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Под современным фольклорным песенным репер-
туаром мы понимаем бытующие традиционные 
произведения и новообразования, рождающи-

еся под влиянием современной действительности в 
недрах поэтической традиции и на основе советской 
массовой песни. Основные направления и тенденции 
современного репертуара народных песен находят 
отражение в художественной самодеятельности. В 
тех районах, где хоровые коллективы поддерживают 
сложившуюся певческую традицию, наблюдается воз-
рождение отдельных оскудевающих ныне песенных 
жанров, активизируется творческая инициатива на-
селения. Самодеятельные коллективы становятся хра-
нителями, строгими ценителями и популяризаторами 
традиционной и современной песни.

Пути формирования современного песенного репер-
туара терских казаков и русского населения низовьев 
Терека и Прикаспия во многом определяются судьбами 
разных групп переселенцев, появившихся в этом регио-
не с первой половины XVI в. 

Как известно в 1588 г. в устье Терека был заложен 
городок, вблизи которого возникли поселения казаков. 
Они прибывали из самых разных областей России. В этих 
поселениях обосновывалось и немало представителей 
местного населения. В этих условиях происходило вза-

имодействие и взаимообогащение культур, проявление 
межэтнических связей, которые в новых исторических 
условиях приобретали характер прочной дружбы.

Именно здесь наиболее отчетливо можно просле-
дить особенность локальных репертуаров, сложивших-
ся в силу историко-социальных условий у разных групп 
старожильческого населения, изменения локальных 
традиций в современности и сочетание традиции и но-
ваторства.

И сейчас потомки переселенцев живут в станицах, об-
разованных триста с лишним лет назад. Они имеет свой 
устойчивый репертуар, свою манеру исполнения, куль-
туру пения, свой стиль и преемственность от старших к 
младшим. Значительная часть бытующих традиционных 
песен является вариантами общерусского песенного ре-
пертуара, возникшими в период адаптации переселен-
цев в новых природно-географических и экономических 
условиях.

Н.П. Колпакова на основе жанровой и сюжетно-те-
матической классификации русской народной бытовой 
песни справедливо отмечает: «Издавна принято считать, 
что русских народных традиционных песен очень много. 
Однако следует помнить, что впечатление необъятности 
и пестроты этого репертуара в значительной степени об-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11-2.38



188 Серия: Гуманитарные науки №11-2 ноябрь 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

условлено громадным числом песенных вариантов, воз-
никших в различных районах за долгое время» [1, с. 25].

Изучение песнетворчества на Тереке, который сла-
вится большой песенной культурой имеет давнюю тра-
дицию. Исследователи оставили большой фольклорный 
материал и записи песенных текстов. 

Первые записи и публикации терского фольклора 
стали появляться через газеты «Терские ведомости», 
«Кавказ», но более полновесные публикации появи-
лись в «Сборнике материалов для описания местно-
стей и племен Кавказа» (СМОМПК), авторами которых 
были Михаил Карпинский, М.А. Караулов, Ф.С. Гребенец,  
В.П. Пожидаев и другие [2].

В советский период фольклористы продолжили эту 
традицию сбором и исследованием казачьего фолькло-
ра и фольклора русских переселенцев Кизлярской по-
лосы и Прикаспия занимались Б.Н. Путилов, В.Д. Лебедев,  
Ю.Г. Агаджанов, Л.С. Киреева, В.Г. Чеботарева и В.С. Кирю-
хин.

Исследование фольклорного материала показало, 
что современная народная поэзия заметно меняет свой 
характер. Скудеет эпическая традиция, былины испол-
няются в отрывках, а некоторые исторические песни 
позабыты. Этому в немалой степени способствует и то 
обстоятельство, что постепенно уходят из жизни замеча-
тельные мастера – певцы и сказители, от которых в свое 
время производили записи многие фольклористы, крае-
веды, участники различных экспедиций. 

В репертуаре молодежи значительное место занима-
ют песни известных композиторов, заметна тяга к сати-
рической частушке, создаваемой на местном материале, 
которая несет особое настроение. Основные темы ча-
стушек: любовь, измена, разлука, современный бытовой 
и социальный образ жизни. В них ярко выражен локаль-
ный колорит, накладывающий определенный отпечаток 
и на форму, и на содержание.

Музыкально-поэтический язык новых песен во мно-
гом зависит от возрастного состава и традиций коллек-
тивов художественной самодеятельности, в которых они 
создаются. Старые коллективы, существующие несколь-
ко десятилетий и состоящие в основном из людей стар-
шего поколения придерживаются традиции старинной 
русской песенности. Молодые фольклорные коллекти-
вы и вокально-инструмен-тальные ансамбли больше 
склоняются к советской и постсоветской массовой песне 
и эстрадной музыке.

Ведь, как известно, большими хранителями фоль-
клорной песни являются и самобытные народные кол-
лективы, которые стараются сохранить глубокую и 

своеобразную манеру исполнения, напевность, много-
голосность, открытый говор, вокальные приемы, под-
черкивающие местную традицию.

Таковыми фольклорными народными коллектива-
ми являются: хор русской песни «Волна» (Махачкала), 
Государственный Терский ансамбль казачьей песни  
(г. Кизляр), «Рябинушка» (с. Аверьяновка), «Народные 
голоса» (Тарумовка), «Рыбачка» (с. Коктюбей), «Таловчан-
ка» (с. Таловка) и многие другие. Они участвуют во мно-
гих праздниках и фестивалях народной песни, таких как 
«Лейся, песня народная», «Казачье подворье», «Горцы» и 
др., а также организовывают для сохранения самобытно-
сти такие постановки как «Проводы казака на службу», 
«Терская свадьба», «Широкая масленица», «Кострома», 
демонстрируя сохранность песенного творчества и на-
циональной культуры в республике. 

Особой любовью и популярностью пользуются зна-
токи песен и хороводов, которые нередко выступают 
создателями народных песен и частушек. Это Л. Задачи-
на, С. Шевченко, К. Магомедов, Н. Терехина, Н. Леденева, 
В. Воронцов, Г. Симаков (Государственный Терский ан-
самбль); Галина Бычкова и Любовь Волкова (Кизлярский 
район); Наталья Курбанова и Ирина Удахина (г. Кизляр) 
исполняющие народные казачьи песни; Татьяна Редьки-
на – солистка народного хора «Казачки» и многие дру-
гие, которые любят свою традиционную культуру, ведут 
сбор и хранение текстов народных песен [3, с. 12].

Эти исполнители сохранили не только самобытность 
и песенную традицию, но и народный костюм, живую ле-
топись наших предков. Ведь как известно, традиционная 
культура и фольклор несут в себе этническую характер-
ность, и наша задача сегодня передать все это богатство 
нашего наследия новым поколениям, что значит обеспе-
чить продолжение традиций в веках.

Существование фольклора в рамках художественной 
самодеятельности выдвигает важную задачу бережного 
отношения к народным песням, к их талантливым испол-
нителям. 

Руководители коллективов художественной самоде-
ятельности обращают большое внимание на сохранение 
певческой традиции края. Они не теряют связь с талант-
ливыми носителями традиционных песен, приглашают 
их в качестве экспертов при отборе народных песен для 
концертной программы, усваивают от них особенности 
исполнения богатого русского многоголосия и тематику 
традиционных лирических песен.

В собранном фольклорном материале нами было 
зафиксированы некоторые типы певцов. Такие как,  
М.В. Беликов и П.Н. Губанков, которые специализирова-
лись на «мужских» песнях – военно-бытовых, маршевых, 
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балладах и исторических, а также свадебных, старинном 
романсе. Они – запевалы хорового исполнения, но могут 
петь и соло. В исполнении и импровизационных деталях 
проявляют индивидуальные качества певцов. М.В. Бели-
ков более лиричен. Он подчеркивал в песнях назидание 
и эстетическое содержание казачьей старины. При ис-
полнении пользовался мимикой и жестами.

П.Н. Губанков подчеркивал повествовательную сто-
рону, драматизм содержания. Он являлся хранителем 
местных традиций. Во время пения воодушевлялся, но 
не выражал эмоциональность. 

Другим своеобразным типом певца являлся Агаев 
Г.И., любитель свадебных песен и мастером остроумной 
шутки, исполнял их под саратовскую гармошку с коло-
кольчиками и танцами. Был запевалой на свадьбах, но 
любил петь и соло. В процессе исполнения свадебной 
песни вовлекал сюжеты разнообразной тематики. Об-
ладал универсальностью знаний песен разных жанров и 
«сочетал в одном лице – исполнителя и певца».

Представлен также и женский тип песенницы-казач-
ки. Таковыми являются С.Е. Бережнова, Е.И. Пещерина, 
Долгова Е.Е. и Куканова П.Ф.

С.Е. Бережнова исполняет не только «женские» про-
тяжные и частые песни (скоморошины, семейные, аграр-
но-календарные, свадебные), но и мужские военно-исто-
рические. Эти песни знает едва ли не каждая пожилая 
певица из станиц. Она являлась хранительницей старин-
ной аграрно-календарной и свадебных песен.

Другой тип представлен Е.И. Пищериной. Певица 
имела тяготение к веселой плясовой песне, она пела 
самозабвенно, обладала живым характером, ее мимика 
во время исполнения была богата. Екатерина Ивановна 
пела и любовные песни, импровизация ее заключалась в 
эмоциональных подробностях и юмористических дета-
лях. Она пела и в хоре и одна под музыкальный аккомпа-
немент и без сопровождения.

Хранительницей традиций старинной свадебной 
песни являлась и Долгова Е.Е. от певицы были записаны 
песни типа причитания, которые исполнялись на два-
три незамысловатых полупротяжных мотива. Эти песни 
состояли из ряда устойчивых мотивов, являясь итогом 
исторической эволюции песни-голошения.

Другим типом терской исполнительны романов явля-
лась и Куканова П.Ф. Пела она на астраханский манер, голо-
систо при исполнении выражалась богатая мимика. В тек-
стах, записанных от П.Ф. Кукановой, содержаться образы и 
типические места старинной песни, что является проявле-
нием активности терской казачьей песенной традиции.

Основу современного фольклора населения Кизляр-
ской зоны и Прикаспия составляют песни. Они разноо-
бразны по тематике и жанрам. Наши исследования пока-
зали, что бытует полупротяжные и плясовые лирические 
песни, в числе которых встречаются скоморошины. Это 
так называют старинную плясовую песню. Под нее чаще 
пляшут под гармонь и гитару. Довольно развито здесь и 
многоголосовое пение без сопровождения. Сохраняет-
ся и простейшее музыкальное сопровождение пляски 
или исполнения частой песни, в виде ритмического по-
стукивания по какому-либо предмету – явно перенятая у 
горцев имитация сопровождения лезгинки.

Значительную часть фольклора составляет лириче-
ская поэзия. В репертуаре сегодняшних станиц сотни 
разнообразных в идейно-тематическом поэтическом и 
музыкальном отношении.

Любой досуг сопровождается различными песнями: 
хороводными, плясовыми, протяжными, грустными, ве-
селыми – в зависимости от потребностей, настроения, 
характера труда и отдыха. Они разнообразны по темати-
ке и изображению человеческих переживаний.

Нами было проанализировано более 100 текстов 
песен чтобы рассмотреть конкретное содержание сю-
жетных мотивов. Это позволило нам увидеть взаимодей-
ствие народной песни с народным бытом, выявить наци-
ональную специфику в жанре и темах лирической песни.

Любовная песня в современном бытовании содержит 
в себе такие циклы: об измене, о разлуке, о неудачном 
свидании. Отражает все оттенки любовных коллизий.

Плясовые и шуточные песни содержат такие моти-
вы как: любовь, семья, родственные отношения, неуме-
лость хозяйки, бытовой юмор.

Шуточные или как еще их называю комические пока-
зывают, что невзгоды семейной жизни преодолеваются 
наивным жизнерадостным юмором.

Из песен социально-исторического содержания 
наибольшую популярность получила военно-бытовая 
песня. Она включает в себя и некоторые исторические 
песни, в которых выветрилась историческая конкрет-
ность содержания. Жанр исторической песни не полу-
чил развития в репертуаре певцов Терека и Прикаспия. 
Эти пени не образуют циклов, обнаруживают тенденцию 
к утере исторической точности, а также к лирической 
трансформации.

Сюжетика этих песен утратила ряд своеобразных ху-
дожественных стереотипов, отражающих полную дра-
матизма военной жизни в прошлом.
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В статье рассмотрены некоторые аспекты современ-
ного состояния песенного репертуара Кизлярской поло-
сы и Прикаспия.

Исходя из анализа полученного фольклорного ма-
териала, можно сделать вывод, что народная песня, как 
в традиционных ее образцах, так и в новых, созданных 
под влиянием современной действительности, вошла в 
духовный и культурный быт терских казаков и русского 
населения.

Разрушению подвергаются песни, не оказывающие 
идейно-эстетического влияния на человека. Исчезают 
календарные, обрядовые песни, требующие конкретной 
приуроченности, теряют опору в народе песни каторги 
и ссылки. Обновление песенного репертуара касается 
тематики, способа и характера выражения творческих 
способностей масс. Национальная песенность, ее тради-
ции живут и оказывают активное влияние на рождение 
новых песен.

Наблюдения показали, что в этнических группах, рас-
смотренных нами, идет процесс размывания в прошлом 
устойчивого в тематическом отношении репертуара. 

Сближение песенных репертуаров отдельных старо-
жильческих групп привело к взаимному их обогащению.

Традиционный песенный фольклор Кизлярской по-
лосы и Прикаспия, видоизменяясь, бытует во множестве 
вариаций в современной устной традиции. Его храните-
лями являются певцы старшего и среднего поколения.

Как говорил Ю.Г. Агаджанов: «Повторные, периоди-
чески осуществляемые, хорошо организованные экспе-
диции дают в итоге довольно точную картину состояния 
фольклорной традиции, фиксируют живой репертуар, от-
ражают динамику живого процесса, возрождают память 
об известных певцах и знакомят с новыми. Необходи-
мость в такого рода экспедициях «по следам прежних со-
бирателей» возникает всякий раз, когда проходит извест-
ное время и главное – когда изменяются исторические и 
культурно-бытовые условия самой жизни» [4, с. 4-5].

Изучение фольклорного наследия как части песен-
ной культуры показывает, что в нем угасает и утрачива-
ется, а что является художественным достоянием наших 
дней.
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