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Цель статьи – актуализировать внимание к проблеме обобщения музыкально-этнографического 
опыта по изучению, фиксации и воспроизведению локальных фольклорных традиций, 
осуществляемых в том числе народными певцами и руководителями самобытных певческих 
коллективов. Главная задача работы – анализ многогранного творчества талантливой народной 
певицы, знатока старины Марии Тимофеевны Яковенко (1934 г.р.) из села Верхняя Покровка 
Красногвардейского района Белгородской области. Особое внимание уделено выявлению 
ментальных качеств личности М.Т. Яковенко, позволяющих ей, несмотря на преклонный возраст, 
плодотворно осуществлять музыкально-исполнительскую, собирательскую, организационно-
просветительскую деятельность, сочинять песни и стихи об истории и судьбе Отечества, родного 
села, создателях и хранителях фольклорных традиций русского народа. 

В статье исследуются исполнительское мастерство верхнепокровских певцов, музыкально-
стилевое строение народных песен, а также некоторые аспекты концертно-просветительской 
практики местного фольклорного коллектива. Эти музыкально-этнографические материалы, 
предназначенные для широкого круга пользователей, представлены в банке данных электронной 
карты «Этнокультурное наследие Белгородчины».
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The purpose of the article is to update attention to the problem of generalizing musical and 
ethnographic experience in the study, recording and reproduction of local folklore traditions, including 
those carried out by folk singers and leaders of original singing groups. The main objective of the work 
is to analyze the multifaceted creativity of the talented folk singer, connoisseur of antiquity – Maria 
Timofeevna Yakovenko (born 1934) from the village of Verkhnyaya Pokrovka, Krasnogvardeisky 
district, Belgorod region. 

Particular attention is paid to identifying the mental qualities of M.T.’s personality. Yakovenko, 
allowing her, despite her advanced age, to fruitfully carry out musical, performing, collecting, 
organizational and educational activities, to compose songs and poems about the history and fate of 
the Fatherland, her native village, the creators and keepers of the folklore traditions of the Russian 
people.

The article examines the performing skills of Upper Pokrovsky singers, the musical and stylistic 
structure of folk songs, as well as some aspects of the concert and educational practice of the local folk 
group. These musical and ethnographic materials, intended for a wide range of users, are presented in 
the electronic map data bank “Ethnocultural Heritage of the Belgorod Region”.

Keywords: creative experience, folklore group, stylistic features, local singing tradition, performing 
style, research methods, Maria Timofeevna Yakovenko.

Проблема изучения, воссоздания 
и трансляции национального на-
родного певческого искусства 

приобретает первостепенную значимость 
в научно-теоретических и прикладных ис-
следованиях многих областей современ-
ного научного знания: этномузыкологии, 
профессионального народно-певческого 
образования, народного музыкального 
творчества, этнопедагогики, народной ху-
дожественной культуры, культурологии 
и других. Это продиктовано острой необхо-
димостью освоить сохранившиеся очаги 

«родинных» культур народов многонацио-
нальной России, реконструировать и разви-
вать утраченные жанры народной музыки. 
Цель статьи – актуализировать внимание 
к проблеме обобщения музыкально-этно-
графического опыта по изучению, фикса-
ции и воспроизведению локальных фоль-
клорных традиций, осуществляемых, в том 
числе, народными певцами и руководите-
лями самобытных певческих коллективов, 
способствующих обогащению теории 
и практики современной музыкальной педаго- 
гики.
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Убедительный пример подлинно науч-
ного подхода к выделению, обоснованию 
и описанию южнорусской песенной тра-
диции как по объёму привлекаемого му-
зыкально-этнографического материала, 
так и по охвату исследуемых территорий 
представляет работа «Южнорусская пе-
сенная традиция» учёного-фольклориста, 
педагога, хормейстера В.М. Щурова [12]. 
Автор руководствуется своей методикой 
исследования, выявляя в русском народ-
ном музыкальном творчестве специфиче-
ские признаки, обусловившие формы бы-
тования песен, их стилевые особенности, 
самобытные приёмы исполнения. 

В новом ракурсе (картографирование, 
сравнение, структурно-типологический 
анализ фольклорных текстов) исследованы 
«музыкальные диалекты» (термин. В. Го-
шовского) южнорусских территорий Во-
ронежской области и сёл Белгородчины 
(Алексеевский, Красненский, Красногвар-
дейский, Волоконовский, Староосколь-
ский, Чернянский, Новооскольский рай-
оны) этномузыкологом Г.Я. Сысоевой [10]. 

Не менее успешный опыт изучения са-
мостоятельной песенной системы в бас-
сейне реки Псёл Белгородско-Курского по-
граничья осуществил И.Н. Карачаров [7]. 
Выявлению характерных черт самобыт-
ного песенного стиля верхнего Приосколья 
(территория Белгородской области, вклю-
чающая четыре муниципальных образова-
ния и смежные с ними сёла ещё четырёх 
районов) посвящена монография Н.С. Куз-
нецовой [8]. Вышеназванные работы спо-
собствовали решению актуальных задач 
проблемы изучения региональных песен-
ных систем и установлению специфиче-
ских признаков локальных певческих тра-
диций Белгородчины [1; 2; 3; 4; 5]. 

На обобщение и систематизацию мест-
ного музыкально-этнографического ма-
териала направлен масштабный науч-

но-творческий проект «Этнокультурное 
наследие Белгородчины», осуществляе-
мый преподавателями и студентами ка-
федры искусства народного пения Бел-
городского государственного института 
искусств и культуры. В разделах элект-
ронной карты представлены сведения об 
аутентичных коллективах Белгородской 
области (история создания, исполнители, 
песенный репертуар, характеристика твор-
ческой деятельности, публикации, диско-
графия, фильмография, фотоиллюстра-
ции) [13].

Традиционная культура Белгородчины 
отличается богатейшим наследием как 
в области народно-певческого искусства 
и исполнительства, так и в области деко-
ративно-прикладного творчества. На её 
территории исследователями зафиксиро-
ваны сложнейшие формы многоголосного 
пения, отличающегося виртуозными соль-
ными запевами, тесным переплетением 
голосовых партий, самобытными вокаль-
но-исполнительскими приёмами. Среди 
выдающихся фольклорных коллективов – 
певцы из сёл Подсереднее, Афанасьевка, 
Иловка Алексеевского района, Больше-
быково, Малобыково, Верхняя Покровка, 
Нижняя Покровка Красногвардейского 
района. Их песни неоднократно записы-
вались на Всесоюзной студии грамзаписи 
«Мелодия», звучали в программах фольк-
лорно-этнографических концертов, прохо-
дивших в музыкальных центрах России. 

Каждый из вышеназванных коллекти-
вов представлен именами незаурядных 
личностей, обладавших творческим скла-
дом ума, даром вокально-исполнитель-
ского мастерства, лидерскими и органи-
заторскими способностями. Среди таких 
уникальных хранителей народной худо-
жественной культуры, песенного творче-
ства народа – Ефим Тарасович Сапелкин, 
Ольга Ивановна Маничкина, Михаил Аки-
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мович Щербинин, Мария Степановна Ску-
ридина и многие другие. В данном ряду – 
и ныне здравствующая Мария Тимофе-
евна Яковенко, уроженка села Верхняя 
Покровка, руководитель местного фоль-
клорного коллектива. 

Мария Тимофеевна Яковенко (в деви-
честве Малахова, 1934 года рождения) – 
незаурядная личность, талантливая народ-
ная певица, знаток, хранитель и собира-
тель старины, народной одежды, традиций 
и обычаев, автор песен и стихов, состави-
тель рукописных тетрадей народных пе-
сен, традиционного свадебного обряда. Её 
творческое наследие мастерски, с боль-
шой любовью и почтением воссоздано 
в уникальном, не имеющем аналога в оте-
чественной литературе научном издании 
известного учёного-музыковеда, фолькло-
риста В.Н. Никитиной [9]. Встречи с Ма-
рией Тимофеевной неоднократно осу-
ществлялись преподавателями и студен-
тами кафедры искусства народного пения 
Белгородского государственного инсти-
тута искусств и культуры с 90-х годов ми-
нувшего века в ходе учебных фольклор-
ных экспедиций, областных фестивалей, 
этнографических концертов, организуе-
мых в вузе. 

Мария Тимофеевна родилась в певче-
ской семье, где дед мастерски играл на пи-
щиках, бабушка владела причётной мане-
рой пения, знала множество сложных про-
тяжных песен, которым научила и внучку 
(среди них, например, «Мужик пашенку 
пахал» и «Дружок мой чёрный-чернобро-
вый»). Отец, Тимофей Филиппович Ма-
лахов, также хорошо пел, плясал, владел 
игрой на балалайке. От матери, Агафьи 
Павловны, Мария Тимофеевна унаследо-
вала крестьянскую скромность, добрый 
нрав, человеколюбие, творческую одарён-
ность, жажду познания родной культуры. 
Поэтому ещё в детстве Мария Тимофеевна 
осваивает игру на балалайке, с которой не 
расстаётся до сих пор.

На долю Марии Тимофеевны выпал це-
лый ряд тяжёлых жизненных испытаний. 
Когда она была совсем маленькой, по-
гиб на войне её отец. Рано ушёл из жизни 
и муж исполнительницы. Но, несмотря на 
все жизненные перипетии, верным спут-
ником Марии Тимофеевны всегда была 
народная песня. В личной беседе испол-
нительница не раз повторяла сокровен-
ную мысль: «Если бы не песня, я бы про-
сто пропала!» В одной из её тетрадей 
содержится признание в любви к песне: 

Фото 1. Мария Тимофеевна Яковенко. 9 июня 2023 года.
Фото Е.В. Кухтовой
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«Песня – это душа человека! Песня – это 
радость земная! Когда кто-то поёт ту 
или иную песню – замечательно, но когда 
сам поёшь песню, особенно народную, то 
душа улетает в космос». 

К сожалению, ансамблевая форма фоль-
клорного исполнительства в Верхней По-
кровке перестала существовать ввиду 
ухода из жизни основного состава испол-
нителей 1930–1940-х годов рождения. Тем 
ценнее поддерживаемые в наши дни твор-
ческие связи с М.Т. Яковенко, которая, не-
смотря на преклонный возраст, по-преж-
нему стремится передавать 
молодому поколению свои 
знания о местной музыкаль-
ной традиции, мастерстве 
песнетворчества, житейском 
опыте собирательства и ру-
кописной практики, искус-
стве игры на балалайке (см. 
фото 1). 

В архиве кафедры искус-
ства народного пения имеются 
многоканальные магнитофон-
ные записи 1996 года, к насто-
ящему времени оцифрован-
ные. В них представлены раз-
ножанровые произведения, 
позволяющие студентам осу-
ществлять качественные но-
тации и воссоздавать живую 
исполнительскую традицию 
села на занятиях по фольклор-
ному ансамблю, областным 
певческим стилям, музыкаль-
но-стилевому анализу народ-
ной музыки.

Исполнительское мастер-
ство верхнепокровских пев-
цов впечатляет слаженно-
стью звучания, высочайшим 
уровнем импровизации, осо-
бым тембральным колори-

том голосов, полётностью подголоска, ко-
торый, как правило, исполняет М.Т. Яко-
венко. Напевы местных песен отличаются 
плотностью музыкальной фактуры, вир-
туозным переплетением голосовых пар-
тий. Примером может служить образец 
свадебной песни «Повознички молодые» 
(пример 1).

Фольклорный ансамбль села Верхняя 
Покровка (образован в 1949 г.) получил из-
вестность среди музыкальной обществен-
ности страны в 1980-е годы благодаря эф-
фективной экспедиционной деятельности 

Пример № 1. «Повознички молодые».  
Свадебная песня села Верхняя Покровка  

Красногвардейского района  
Белгородской области.

Запись 1996 года
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московских фольклористов В.Н. Медведе-
вой и А.Н. Иванова. Полевые записи, осу-
ществлённые учёными в 1982 году, со-
ставили основу грампластинки «Старое, 
новое, вечное (Поют народные исполни-
тели села Верхняя Покровка)», изданной 
на Всесоюзной студии грамзаписи «Мело-
дия» в 1988 году. 

Этот фольклорный ансамбль, в со-
ставе М.Т. Яковенко, Н.Г. Овчинниковой, 
Р.Ф. Поданёвой, В.М. Стародубцевой, 
Н.М. Ложкиной, Н.Е. Поданёвой, Е.И. По-
повой, А.В. Образцовой, М.И. Поповой, 
М.П. и Е.Л. Судовцевых, в 1982 году был 
приглашён в Москву (см. фото 2). 

Коллектив блестяще выступил в цикле 
«Исторические концерты Московской кон-
серватории» [9, с. 191]. Практически в этом 
же составе ансамбль осуществил подго-
товку записи грампластинки и свадебной 
песни «Там летала и порхала перепёлочка 
по садочку», вошедшей в сборник «Русская 
свадьба. В 2-х томах. Т. 1» (№ 266) [6].

В процессе личного знакомства, а также 
в ходе работы с архивными материалами 

1 Яковенко М.Т. Народные песни (рукописная тетрадь) // Личный архив.
2 Диалектное название предсвадебного вечера в доме невесты.

раскрылись разные грани деятельности 
М.Т. Яковенко, с 1954 года участницы 
фольклорного ансамбля села Верхняя По-
кровка, а чуть позже – его руководителя. 
Именно благодаря Марии Тимофеевне 
в репертуаре коллектива появлялись но-
вые песни Верхней и Нижней Покровок, 
которые она переняла от своей матери, Ага-
фьи Павловны Малаховой. Таковы, в част-
ности, протяжные песни: «Как и шёл мла-
дец из неволюшки», «Неспокойный шель-
ма-комарёк», «Нетёмная, невидная была 
ноченька». 

Результатом огромной работы Яко-
венко по сохранению песенной традиции 
села явилась рукописная тетрадь «Народ-
ные песни»1. В ней представлены кален-
дарные, свадебные и хороводные (на мест-
ном диалекте – карагодные) жанры. 

В ходе беседы с Марией Тимофеев-
ной удалось осуществить подробное эт-
нографическое описание местного свадеб-
ного обряда, выявить основные этапы его 
структуры: сватовство, пропой, девишник2, 
встреча свадебного поезда, выкуп, увоз не-

Фото 2. Ансамбль села Верхняя Покровка. 5 февраля 1992 года. 
Фото А.Ф. Юрманова
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весты, дорога молодых к венцу, встреча 
молодых, повивание, дары, свадебный 
пир, – а также нотировать песни, «озвучи-
вающие» каждый этап свадебного действа 
(см. Таблицу 1). 

Из таблицы видно, что более всего пе-
сен звучало на пропое, девишнике, встрече 
свадебного поезда и выкупе невесты, по-
вивании и свадебном пиру. Причём на 
пропое «играли» и плясовые, и исполня-

Таблица 1. Список свадебных песен села Верхняя Покровка  
Красногвардейского района Белгородской области
Этап свадьбы Название песен
Пропой «Ой, по саду, саду»

«Девка по саду ходила»
«Да в нас вы лугу»
«Гуляя, гуляя чей-то конь по улице»
«У утушки у серенькой короткие ножки»

«Касатый наш селезенюшка»
«Ой, утушки, да вы серые»

Девишник «Ой, речка, ты Камышенка»
«Ох, зиму да лето была сосенка зелена»
«Сосна моя, сосенка, сосна моя да зелёная» 
«Там летала и порхала перепёлушка по садочку»

Встреча свадебного поезда/ Выкуп «Ой, по улице по широкой честной поезд едя»
«Полилей воды у ворот»
«Не шурмуйте, бояре»
«Ой, щё эта за богатые сваты»

Увоз невесты «Из ворот вереюшка»
Дорога молодых к венцу «У нас по утру, утром рано синее море играе»

«Повознички молодые»
Встреча молодых «У ворот вереюшка»
Повивание «При вечер, вечаринке»

«Затрубили трубушки по ранней заре»
Дары «Виноград на горе растёт»

«Ох, чара моя серебряная»
Свадебный пир «Тута нам попеться»

«Ох, хмель ты мой, хмелинушка»
«Мимо грушицы, мимо зелёной»
«Да усе гости», «Ой, гости мои, любимаи»
«Всё бы я по горенке ходила»
 «Счастливая путь-дорожка»

емые вне свадьбы так называемые непри-
уроченные песни, по форме близкие хо-
роводным, которые являются «центра-
лизующим компонентом» южнорусской 
песенной традиции. На девишнике звучал 
особый пласт напевов – с текстами, ис-
пользующими яркий поэтический приём 
образного параллелизма, насыщенными 
символами, эпитетами и т.п. Ярким при-
мером может служить песня «Ох, зиму да 
лето была сосенка зелена»:

Ох, зиму да лето была сосенка зелена, 
зелена.
Да зелена, ох, да в пятницу была Марь-
юшка весела, весела.
Да веселая, ох, в субботу к венчаниюшку 
гладила, гладила.
Да гладила, ох, в воскресенье к венчани-
юшку плакала, плакала.
Да плакала, ох, ана батюшке дай у ножки 
кланилась, кланилась.
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Да кланилась, ох, да прости, да прощай, 
ой, да мой батюшка,
 благослави, благослави! 

Образ «сосенки», «сосны» выступает 
символом некого «проводника», «моста» 
между девичьей волей и замужней (несво-
бодной) жизнью. В песне «Ой, речка, ты 
Камышенка» сюжет песни состоит из двух 
частей, где первая содержит образное по-
вествование, вторая – реальное. Образ не-
весты раскрывается через состояние реки: 
«да па утру речикя, ой, начистая была, да 
ка вечеру речикя, ой, вазмутилася» (гуся-
ми-лебедями, утками серами, селязнями 
белами». Образ реки здесь ассоциируется 
с переправой – символическим знаком 
предстоящего перехода девушки-невесты 
в семью будущего мужа [11, с. 24].

Сюжеты песен, которыми подружки 
невесты встречают свадебный поезд, со-
держат символы неприступной горы, для 
преодоления которой надлежит заплатить 
определённую цену «стражам» невесты: 
«Да на дворы не въезжайтя, да гору не 
узъезжая». – «Не шурмуйтя, бояре». Ко-
рильные песни в саркастической форме 
высмеивают сватов, не способных до-
стойно выкупить приданое невесты: «Да 
ня выкупють всё новаи сундук, халастов 
полан унакат, платияв полан и набит» – 
«Ой, щё эта за богатые сваты?»

Переход невесты в статус замужней 
женщины обозначен прилётом голубки:

Прилетала да галупка,
Золотая да головка.
Села-пала да на лавку,
Апустила крылышки пад лавку.
А сама-та слезно плачет,
Всё по девичьей воле.

Свадебный пир верхнепокровской 
свадьбы – торжественная и самая весё-

лая часть обряда. Она насыщена вели-
чальными песнями в адрес молодых – 
«князя с княгиней» («Ой, хмель ты мой, 
хмелинушка»), родителей – «Ой, пи-
тии чару да Натальюшке, ой, здравой 
быть да Михеевне» («Ой, чара моя се-
ребряная»), гостей – «Да усе гости по 
лавочкам сидят, а мой милай да на ко-
нечкю» («Да усе гости»). Поэтика вели-
чальных песен, в том числе и села Верх-
няя Покровка, направлена на идеализа-
цию внешности, характера и поступков 
воспеваемых героев. 

Напевы довенечного периода обладают 
строгой приуроченностью к обряду, отно-
сятся к цезурированному типу ритмиче-
ского периода, сочетаются с силлабическим 
стихом, что свидетельствует об их архаич-
ности. Послевенечный период сопровожда-
ется песнями, которые исполняются и вне 
свадебного обряда. По своей ритмической 
структуре, ладовой специфике и темпу они 
близки хороводным песням.

В возрасте сорока пяти лет у М.Т. Яко-
венко открылся талант к сочинению песен. 
Сегодня это более тридцати собственных 
произведений, широко востребованных 
в современной концертно-исполнитель-
ской практике. В «Карагоде» повествова-
ние охватывает период с 90-х годов ми-
нувшего столетия. В основе цикла лежат 
воспоминания бабушки и матери, а также 
личный творческий опыт. «Карагод» – это 
некий идеальный мир, где люди поют и ве-
селятся: «Вот и так из года в год / Соби-
рался карагод. / Вот и так из века в век / 
Веселился человек» [9, с. 226].

Как свидетельствует анализ, музы-
кой к стихам Марии Тимофеевны на ос-
нове принципа перетекстовки выступают 
напевы Верхней Покровки. Например, 
словесному авторскому тексту плясовой 
песни «Всё бы я по горенке ходила» соот-
ветствует местный напев «Всё бы я по по-
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люшку гуляла». Примечательно, что своё 
песенное повествование М.Т. Яковенко 
ведёт с позиции наблюдателя, в чём про-
является явное отличие от традиционного 
склада хороводных песен, для которых ха-
рактерно повествование от первого лица 
или же вставки-диалоги и монологи.

Предметом внимания М.Т. Яковенко 
стала история появления и заселения Верх-
ней Покровки и близлежащих сёл. В насто-
ящее время Мария Тимофеевна продолжает 
сочинять стихи, подкупающие этнографи-
ческой точностью описания быта, обрядов 
и традиций селян, выступает сольно с на-
родными и авторскими песнями, играет на 
балалайке, общается с молодёжью, тем са-
мым транслируя фольклорную традицию 
в современный социум, приобщая к ней 
молодое поколение. Все эти факторы ха-
рактеризуют Марию Тимофеевну не только 
как талантливого исполнителя и автора, но 
и как личность, обладающую внутренним 
стержнем и силой воли, для которой жизнь 
страны, родного села, земляков приобрела 
социально значимый смысл. 

Не случайно в творчестве Яковенко на-
шли отражение многие общественно-по-
литические события страны. Она создаёт 
песенный цикл под впечатлением первого 
полёта человека в космос. Причём песня 
«А как наши космонавты» из этого цикла, 
в основе которой верхнепокровский напев 
«У Алёшки жена молодая была», стала са-
ундтреком к одноимённому мультфильму 
Галины Голубевой. 

Важную часть творчества Яковенко со-
ставили размышления о мире. Автор с бо-
лью в сердце говорит о войне как об одной 
из страшных трагедий для всего человече-
ства, призывая любыми способами, в том 
числе песней, сохранять дружбу и един-
ство народов. Подтверждением тому яв-
ляются слова из песни «Миру мир надо»:

Не нужна война такая,
Нужна радость земная,
Чтоб мы с вами со всеми
Да песенки пели,
Песенки играли –
И войну не видали!

В песнях этой тематики подчёркивается 
особая роль Советского государства как 
главного поборника и хранителя мира на 
земле, по праву принадлежащая ему после 
победы над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне:

А правительство России
Всему миру заявило:
– Живите все страны дружно,
Нам войны да не нужно,
Чтоб был мир во всём мире,
Да у каждой квартире!

Так искренне способен взывать к миру 
человек, переживший горечь потерь са-
мых родных людей, испытавший голод, 
разруху, трудные годы восстановления на-
родного хозяйства. Текст песни положен 
на главный свадебный напев села Верх-
няя Покровка, звучащий на протяжении 
всего обряда как символ единения родов, 
рождения новой счастливой жизни. Воз-
можно, этим автор подчёркивает значи-
мость мира для дружбы, созидания, со-
трудничества всех народов земли. Этим 
можно объяснить искренний интерес од-
носельчан к песням Марии Тимофеевны, 
которые запоминались и распространялись 
мгновенно: «И я слова проказываю, запе-
ваю, вот, ани как и знали!». 

В одной из своих поездок в Москву 
М.Т. Яковенко спросили, с какой целью 
она сочиняет песни, на что был дан прос-
той ответ: «Мои дорогие, я очень и очень 
люблю нашу культуру! Я пишу всё и сочи-
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няю для народа. Для всего народа! Чтобы 
люди помнили, что есть такие люди, ко-
торые всё играли, всё выполняли и запо-
минали, и написали для вас, наши дорогие 
детки, внучки и правнуки, чтобы вы лю-
били народные песни, народные костюмы, 
народные музыкальные инструменты 
и играли на них. Тогда вам будет очень 
и очень весело жить!» Эти слова простой 
русской селянки необходимо расценивать 
как духовное завещание потомкам – жить 
в мире и согласии с ближними, беречь, це-
нить и развивать национальную культуру.

Полагаем, творческий путь 
М.Т. Яковенко сродни про-
цессу песнетворчества, кото-
рый не мыслится без проник-
новения в философию твор- 
чества, в тайны народного ис-
кусства пытливых, духовно 
богатых носителей народ-
ной художественной куль-
туры, в частности сельских 
музыкантов, воспитанных в  
живой, постоянно эволюцио-
нирующей традиции. Такой 
личностью, наделённой да-
ром собирательства, народ-
но-песенного исполнитель-
ства, поэтической фантазии 
предстаёт Мария Тимофеевна 
Яковенко, талантливая народ-
ная певица из старинного рус-
ского села Верхняя Покровка 
Красногвардейского района 
Белгородской области. 

Многолетний творческий 
опыт Марии Тимофеевны за-
печатлён в её рукописных 
тетрадях с описанием обря-
дов, народной одежды, исто-
рии заселения края, текстами 
местных песен, оригиналь-
ными авторскими сочинени-
ями, выполненными на акту-

альные темы современной жизни. Сегодня 
эти творческие наработки доступны как 
для опытных учёных-фольклористов, так 
и начинающих исследователей. Мария Ти-
мофеевна открыта для общения, записей 
репортажей о народных традициях, со-
вместного музицирования, позволяющего 
осваивать локальный певческий стиль из 
уст подлинного Мастера и знатока ста-
рины, что способствует поддержанию 
и развитию народной музыкальной куль-
туры Белгородчины.

Пример № 2. «Миру мир надо»:  
Песня М.Т. Яковенко  

в исполнении фольклорного ансамбля села  
Верхняя Покровка Красногвардейского района 

 Белгородской области. Запись 1982 года
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