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Самая важная тема, которая фигурирует в казачьих былинах, это быт, а конкрет-
но: прощание богатыря с родителями (родительским домом), сборы в дорогу, различные
ситуации походной жизни. По особенности напева и формы, самого стиха можно предпо-
ложить, о существование на Дону двух видов эпических произведений: былин и былинных
песен.

Былинная песня — «народный термин, введенный в научный обиход А.М. Листо-
падовым и использовавшийся также в работах А.М. Астаховой и других фольклористов.
Носителями традиции они характеризуются как богатырские, мамайские, прадедовские,
староотеческие» [3,48].

По своему тексту и музыкальному напеву, былинные песни схожи с лирическими пес-
нями. Сами же сюжеты, очень сжаты и отсутствуют какие-либо классические былинные
зачины, а само содержание часто ограничено описанием героя и его коня (снаряжения), a
также описание долгой дороги.

Основные опоры казачьих былин — это тонический стих, малое количество внут-
рислоговых распевов, напевность. От северных они отличаются, по нескольким моментам:
повторной формой напевов, ансамблевым многоголосное, наличие ритмической пульса-
ции, всё это подводит к казачьим походными песнями (пример: Казачий Круг - Илья
Муомец на коробле-соколе).

Сами же напевы былинных песен не отличаются от напевов лирических протяжных ни
по ритмическому складу, ни по ансамблевой фактуре, ни по наличию различных мелоди-
ческих украшения звука. Носителями былинной традиции подразумевают как старообряд-
цы различных согласий и толков, так и православные пореформенной церкви. Впрочем,
изучение достаточно тщательно состава населенных пунктов, в которых собиратели за-
писывали эпические сюжеты и религиозной принадлежности их жителей (в прошлом),
позволяет связать сохранение эпического наследия именно с казаками-старообрядцами.

Также былины исполнялись на свадьбе, они являлись звуковым и репертуарным мар-
кером старцев. Но уже в начале XIX столетия более опытные пожилые певицы знали
достаточное количество былин и демонстрировали способность «доказать», «рaсскaзaть»
их, женщины могли исполнять как в низкой тесситуре «грубыми» голосами, «под муж-
чин», так и «тонкими». Что касается свадебного репертуара, то там былины и былинные
песни, в том числе эпического склaда, звучaли в сопровождении колесной лиры и являлись
обязательной частью (в местном говоре именуется: рыле или рыле). Своеобразие звучанию
иногда придает тембровое смешение, которое придает колоритность исполнения. В данном
случае многоголосие приобретало ярусные черты, поскольку женские партии исполнялись
в высоком регистре, повторяя на октаву выше партию запевалы или «дишканта».

«Большая часть текстов существовалa в групповом исполнении, но А.М. Листопадов
указывал на бытовавшую в разных концах Дона сольную традицию исполнения. Он счи-
тал её «новой модой», имитации северным сказителям» [1,19]. В 70-80-е годы XX столе-
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тия репертуар сберегался благодаря тому, что былины и былинные песни иногда исполня-
лись в офицерском собрании по просьбам командиров. Затем, в 1980-е годы, руководители
и участники хоров возобновляли тексты и распевы благодаря проходящим фольклорным
тематическим праздникам в Старочеркасской станице.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, былины имеют в себе как сольное ис-
полнение, так и ансамблевое. Само содержание былин несёт в себе исторический пласт
культуры, показывает социальные отношения между людьми, а также особенности их
жизни. События былин, в отличие от событий сказок, воспринимаются как события рус-
ской истории, они отнесены к условной русской старине. В былинах раскрывается вся
широта русской души. Доблестные богатыри показаны отважными, храбрыми героями,
которые сумеют уберечь свою страну от напастей. Но не завсегда в былинах представле-
ны героические поступки, такие как освобождение Руси от дракона, Словья-разбойника
и.т.д. В не которых из былин представлено внутреннее становление личности. В былинах
сконцентрировано миропонимание народа в отношении морали, нравственных ценностях,
человеческих поступков. Чтение былин производит особое впечатление на современных
людей, а их герои запоминаются на всю жизнь.
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