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Календарные обряды и песни средней 
Волыни: состояние традиции на рубеже  
ХХ–XXI веков

АНАСТАСIЯ КОЛОДЮК  
( A n a s t a s i i a  K o l o d i u k )
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, г. Киев, 
Украина

Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologės Anastasijos Kolodiuk (Aнастасiя 
Колодюк) straipsnyje aptariami kalendorinių papročių ir juose žinomų apeigi-
nių dainų, užrašytų įvairiose Ukrainos Vidurinės Voluinės vietovėse etnogra-
finių ekspedicijų metu XX a. pabaigos – XXI a. pradžios laikotarpiu, ypatu-
mai. Atskiruose straipsnio skyriuose pateikiami konkrečių kalendorinių švenčių 
papročių tyrimų rezultatai. Juose aprašomos šventės etnografinė ir muzikinio 
folkloro sudėtinės dalys. Ypatingas dėmesys skiriamas Kalėdų ir Naujųjų metų 
(koliadki, ščedrivki), pavasario (vesnianki) ciklų, Kupolės ir rugiapjūtės dainų 
melodijų ypatybėms.
Pagrindiniai žodžiai: ukrainiečių tradicijos, kalendorinės apeigos, kalendori-
nės dainos, Kalėdų ir Naujųjų metų ciklas, pavasario tradicijos, Kupolė, rugia-
pjūtės tradicijos.

Abstract. This article by Ukrainian ethnomusicologist Anastasiia Kolodiuk 
(Aнастасiя Колодюк) considers calendar rites and related songs that have 
been recorded during the folk ethnographic expeditions in Ukrainian Middle 
Volyn region on the edge of the 20th and the 21st centuries. The most com-
mon ritual activities such as Christmas and New Year carols (koliadky and 
shchedrivky), spring carols (vesnianky), Kupalo carols, harvesting songs are 
the subject of the research. Every subparagraph contains information about 
the ethnographic and musical aspect of the rite giving possibility to have the 
entire image of it.
Key words: Ukrainian traditions, calendar rites, ritual activities, calendar 
songs, Christmas and New Year period, spring traditions, Kupalo rites, harvest-
ing traditions.
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Цель: представить и проанализировать обрядность и песни этнографи-
ческого региона Украины – средней Волыни.

Задачи: систематизация и аналитический анализ экспедиционного по-
левого материала, выявление нынешнего состояния традиции средней Во-
лыни.
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Методы: структурно-типологический, аналитический, сравнение, обо-
бщение.

Введение

под понятием средней Волыни рассматриваем часть этнографическо-
го региона Украины, который находится в междуречье Горыни и Случи, а 
именно: Корецкий, Гощанский районы ровенской области, восточно-южная 
часть Новоград-Волынского района житомирской области, Славутский рай-
он Хмельницкой области.

Традиционным видом хозяйства в Украине издавна было земледелие. 
поэтому неудивительно, что в основе народного календаря украинцев лежат 
основные вехи календарного года. В данной статье рассмотрим главные из 
них: рождественско-новогодние, весенние, купальские, жатвенные обряды 
и приуроченные к ним песни (колядки, веснянки, купальские, жатвенные), 
которые бытуют на территории средней Волыни.

из доступных источников известно, что экспедиционное обследование 
местности начали София Грица и Анатолий иваницкий в 1970 году (с. Не-
виркив Корецкого района)1 (6; 8, c. 29). позднее (в 1990-х и 2000-х годах) 
в отдельных селах работали: ирина Клименко, Маргарита Скаженик2, сту-
денты и преподаватели ровенского государственного гуманитарного уни-
верситета3 и Киевского Национального университета культуры и искусств4, а 
также фольклористов-этнографов: ирины Несен (14), Татьяны пархоменко 
(15; 16), жанны Янковской (23), Майи Сайпель5. С 2006 года фронтальное 
исследование поприща осуществляет автор. В общем, силами исследовате-
лей собраны материалы из 63-х сел (см. Таблицу № 1).

Зимние традиции

Среди зимних праздников наиболее насыщен обрядными действиями 
рождественско-новогодний период6. В это время крестьяне (в основном мо-

1 Материалы экспедиций хранятся в фондах ииФЭ им. М. Т. рыльского НАН 
Украины.

2 Материалы хранятся в частном архиве исследователей.
3 Часть собранных материалов представлена в студенческих и дипломных работах, 

которые хранятся в лаборатории-музее музыкальной этнографии при кафедре 
музыкального фольклора ровенского государственного гуманитарного универ-
ситета (1–3).

4 и. перевертнюк, О. Вакулич.
5 Материалы хранятся в частном архиве исследовательницы.
6 период рождественских праздников в Украине проходит с 7 по 19 января.
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лодежь) обходят дворы с величальными песнями, желая хозяевам здоровья 
и благополучия. За это колядников7 одаривают едой и деньгами. Эта тради-
ция бытует и сегодня.

Как и прежде колядовать начинают 7 января (на православное рожде-
ство): после завтрака дворы обходят дети, а под вечер – взрослые. 13 ян-
варя (в канун Нового года по юлианскому календарю) после ужина хо-
дят щедровать. 14-го утром мальчики обходят дома, засевая их зерном и 
желая хорошего урожая в будущем году. На рождество поют колядки, в 
предновогодний вечер – щедривки, новогодние пожелания проговарива-
ются стишком.

В традиции встречается информация об  рождественских обходах дво-
ров мужчинами с обязательным переодеванием и разыгрыванием истории 
рождения иисуса Христа – так называемый «живий»8 вертеп9. Это театрали-
зованное действо активно бытовало на исследуемой территории еще в 1960-
х годах10.

информанты отмечают, что в годы их юности петь позволялось только 
на улице под окнами дома, после чего хозяева выносили подарки. С театра-
лизованными действами все было иначе – их участников обязательно при-
глашали в дом, где вся семья могла видеть представление.

В последние десятилетия появилась церковная традиция колядования: 
хористы обходят все дома деревни, распевая колядки на религиозную тема-
тику и собирая пожертвования на нужды храмa.

Среди многочисленных напевов зимнего календаря особый научный ин-
терес представляют старинные колядки и щедривки светской тематики – их 

7 Люди, которые исполняли рождественские песни.
8 Местные названия и первые строки песен подаются курсивом, в кавычках, на 

украинском языке.
9 первоначально это был старинный передвижной украинский кукольный театр, 

где ставили религиозные (связанные с рождением иисуса Христа) и светские 
(преимущественно шуточные и иронические) пьесы. Со временем вертеп из 
кукольного театра превратился в настоящий уличный театр, где всё кукольное 
вертепное представление сводится к игре живых актёров. То есть, это театраль-
но-музыкальное действо с определенным сюжетом, исполнителями которого 
являются актеры-любители. Вертеп получил своё распространение на террито-
рии Украины в 17–18 веках и имеет многочисленные региональные варианты. 
Он известен под разными названиями: «Коляда», «Гулан», «Мошки», «Іроди», «Ге-
роди», «Королі», «Ангели», «Пастирі» и т.д. (22, с. 14–17). 

10 более детальное описание местных вертепов (с характеристикой масок, их пове-
дения в обряде и декламируемых текстов) см. в статье автора (7, 192–195).
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посвящали разным членам семьи (хозяину, хозяйке, девушке, парню). рас-
смотрим наиболее распространенные группы образцов. 

К первой группе зачисляем колядки с 10-сложным стихом и 4-сложным 
рефреном «Святий вечор» – 5+5+р4 (см. Таблицу № 2). В традиции эта фор-
ма может быть:

а) однострочной (см. пример № 1);
б) однострочной с зачином (см. пример № 2);
в) двухстрочной (см. пример № 3).
Макроареальные исследования и. Клименко показали, что этот ритмо-

тип имеет один из самых больших ареалов, который охватывает всю Украи-
ну и смежные с ней территории. (10, с. 109–121). Диапазон мелодий квин-
товый (см. пример № 2) или октавный (см. пример № 1).

производной от предыдущей считается форма со строением стиха 
(5+5)+р(4+5) (см. Таблицу № 2), где после четырёхсложного рефрена по-
вторяется второе полустишье первой строки (5). В отличие от предыдущих 
образцов такие мелодии – квинтовые и оканчиваются на первой ступени 
звукоряда. В междуречье Случи и Горыни этот тип бытует как щедривка 
(см. пример № 4).

Среди щедривок распространенной является восьмисложная структура 
стиха 4+4 (см. Таблицу № 2). В большинстве сёл бытуют двухстрочные фор-
мы, диапазон мелодий квартовый с субквартой вначале. подавляющее коли-
чество образцов имеет восходящее направление мелодии в первой строке, и 
нисходящее во второй (по Ю. рыбаку (18, с. 7–21) – «аркообразная мелоди-
ческая волна», см. пример № 5).

Весенние традиции

Встреча весны на исследуемой территории проходила в период таяния 
снега. В один из этих дней пекли обрядовое печенье в виде весенних птиц, 
часто их называли «жа́йворонками». Таких символических птиц дети сажали 
на длинные палки и бежали на высокое место в окрестности, где пели  
«весня́нки». после всех действий «жайворонків» съедали, а их частицы 
скармливали скоту, чтобы был здоровым, или бросали в поле для лучшего 
урожая. про эти обряды помнят лишь самые пожилые женщины.
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Фото №  1. Дети с обрядовыми печеньями «жайворонками».
Фото сделано на весенней ярмарке в Национальном

музее народной архитектуры и быта Украины

раннетрадиционные веснянки фиксируются крайне редко. Наиболее 
интересным в этой группе является песня «Ішов, ішов да попович Іван». Она 
имеет однострочную форму на основе шестидольника, которая в результате 
постоянного дробления выглядит так: 43+47 (см. Tаблицу № 2). Напев имеет 
квинтовий диапазон. еще одной особенностью этой веснянки является 
ритуальный текст, в котором описываются весёлые действия масленичной 
недели (см. пример № 6).

В то же время повсеместно бытуют весенние песни слогочисловой формы 
(45+45)+(6+6+67) (см. Таблицу № 2). повсеместное бытование этой группы 
песен на общеукраинском пространстве11, и звуковысотные особенности 
большинства образцов (широкий диапазон мелодии, мажорно-минорный 
строй с признаками ладовой переменности) свидетельствуют о его позднем 
происхождении. Вероятно, более древние напевы были вытеснены этим 
мелотипом. Кстати, тексты этих песен имеют исключительно любовные 
или военные сюжеты: высмеиваются парни и девушки, не нашедшие свою 
пару; описываются весенние наборы в армию (4; см. пример № 7).

11 На других территориях Украины, в частности, на полесье, такие напевы начи-
наются в основном словами «Уже весна, уже красна, із стріх вода капле», «Пливе 
човен води повен».
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Купальские традиции

Воспоминания об  обрядах летнего солнцестояния сохранились доста-
точно полно. «Купало» по новому стилю празднуют вечером 6 июля. На Во-
лыни, подолье и в других регионах (11, с. 141; 17), главным атрибутом этого 
обряда является ритуальное деревце: ива или берёза, украшенная цветами, 
вишнями, свечами, крапивой и чертополохом. В северных деревнях средней 
Волыни купальское деревце называют «купа́йло», «купа́ло», а в южных – бы-
тует название женского рода «купайла́»12.

Часто девушки наряжали два деревца. первым несли украшенное кра-
пивой – оно предназначалось для парней, которые непременно норовили 
вырвать «купало» из рук девушек и уничтожить. Это было пиком проти-
востояния девушек и парней, последние таким способом демонстрировали 
свою смекалку и силу.

Второе деревце, украшенное цветами, несли к месту сбора и там ри-
туально уничтожали. его топили в ближайшем водоёме или разрывали на 
мелкие части, которые относили на огород для лучшего урожая огурцов и 
капусты.

Украшение «купало», шествие с ним по селу, даже его уничтожение оз-
вучивалось исполнением ритуальных купальских песен. В местной традиции 
они ещё называются петровками, поскольку могли звучать во время всего 
петровского поста.

Среди купальских песен доминирует ритмический тип с устройством 
стиха (5+4)2 (см. Таблицу № 2). Только здесь он имеет характерное завер-
шение строфы коротким пропеванием последнего слога (восьмая вместо 
модельной четверти)13. Все мелодии распеты в терцово-квартовом диапазо-
не с субквартой и субсекундой (при опевании первой ступени звукоряда, см. 
пример № 8).

В традиции каждого села эта форма обслуживается большим количе-
ством различных поэтических текстов, в которых комментируются основ-
ные обрядодействия, упоминается ведьма, высмеиваются парни; ряд текстов 
имеет любовную и брачную тематику (см. текст примера № 8).

12 подробнее о купальских традициях см. в статье автора (12, с. 104–123).
13 Этот исполнительский приём свойственен песенным традициям подолья Укра-

ины (11; 17).
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Также встречаются купальские песни двухстрочной композиции с мо-
дельным строением стиха (5+3)2 (см. Таблицу № 2). В записанных образцах 
наблюдается дробление долей (две первые делятся всегда, другие – перио-
дически), поэтому форма выглядит как трехэлементная ((4+34)+34)

2. Диапа-
зон одноголосных напевов песен – квартовый с субквартой и субсекундой 
(в заключительном кадансе она часто повышена). В двухголосных версиях 
диапазон расширен до сексты, фактура – «ленточное»14 терцовое двухголо-
сие (см. пример № 9).

по нашим данным, сегодня этот обряд воспроизводится только само-
деятельными группами деревенских домов культуры. Основной частью 
гуляний является костер, вокруг которого водят хороводы и поют песни, 
а не ритуальное деревце «купало». Также молодые исполнители пытаются 
модернизировать обряд путем введения поздней, авторской песни «Кругом 
Мариноньки ходили дівоньки», не присущей данной территории.

Жатвенные традиции

Обрядовые действия и песни, связанные с жатвенным периодом земле-
дельческих работ, исчезли с переходом от ручного сбора урожая к исполь-
зованию сельскохозяйственной техники.

из рассказов очевидцев и специализированной литературы (13) извест-
но, что жатвенные традиции делились на три неравномерные части: первый 
день сбора урожая – «зажинки», собственно жатва и последний день работы 
на поле – «обжинки».

«Зажинки» на территории средней Волыни осуществляли в так называ-
емый «легкий» день – среду или пятницу. В этот день выходили на работу 
в чистой одежде. Началом сбора урожая руководила наиболее уважаемая 
женщина в семье. Во всех сёлах обряды имели однотипный характер: хозяй-
ка зажинала первые колоски озимых и забирала их домой, где изготовляла 
один из важных атрибутов рождественских праздников – «коляду», «дідух»15. 
На место срезанных колосков клали заранее принесенные на поле хлеб  и 
соль. Далее все приступали к работе. Наступал период жатвы, который мог 
длиться до месяца (начиная от дня святого петра – 12 июля).

14 Движущееся параллельными терциями (прим. ред.).
15 «Коляда», «дідух» – украинское рождественское украшение, символ урожая, бла-

гополучия, богатства, бессмертия предков, оберега рода.
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Фото №  2. «Дідух» из с. Свитанок Корецкого р-на  
ровенской обл.

В последний жатвенный день на поле происходил иной обряд – «об-
жинки». из оставшихся на поле колосков жницы изготовляли «бороду» 
(«борідку»)16. Кроме бороды из колосков и цветов плели венок. С ним, все 
кто работали на поле, шли к дому хозяев. по дороге они исполняли песни, 
которые называются «обжинковi». Венок дарили хозяевам, извещая их об  
окончании жатвенных работ, за что хозяин устраивал торжественный обед.

Нам удалось записать только те жатвенные песни, которые относятся к 
обряду «обжинок». Все собранные образцы мелодически идентичны (иног-
да возникают исполнительские варианты). Это двухстрочные напевы с мо-
дельным строением стиха 4+3, в результате дробления образуется форма 
(4+4+3)2 (см. Таблицу № 2). Напев реализуется в квинтовом диапазоне с 
ярким противопоставлением в кадансах квинтового тона первому. В неко-
торых образцах в начале мелодии используется субкварта (9, с. 630–647; см. 
пример № 10).

16 из литературы известно, что эти колоски предназначались для предков (13). 
Сверху их связывали красной лентой, украшали цветами, и несжатыми оставля-
ли на поле. Но наши информанты этих обрядодействий уже не помнили и утвер-
ждали, что колоски срезали, а потом использовали для засева нового урожая.
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Выводы

подытожим наши наблюдения с точки зрения сохранности описанных 
обрядов сегодня.

Зафиксированный в наших экспедициях материал свидетельствует о 
том, что на территории Средней Волыни календарные обряды и песни до-
статочно активно функционировали ещё во второй половине ХХ века. по 
крайней мере, респонденты 1930–1950-х годов рождения с большой охотой 
рассказывали о празднованиях Купала и обрядов рождественско-новогодне-
го периода, в которых они принимали непосредственное участие.

В то же время, об  обрядах и песнях жатвенного периода помнят женщи-
ны более старшего возраста (1920–1930-х годов рождения). Фрагментарные 
воспоминания про ритуалы на поле объясняются потерей их функциональ-
ной и практической необходимости в условиях индустриализированного 
села. Что же касается обрядов весеннего периода, то они давно «канули в 
лету», сегодня в экспедициях удаётся записать лишь песни весенней приу-
роченности (веснянки, в том числе и игровые, наиболее сохранились в Го-
щанском районе).

В современных условиях продолжают функционировать зимние обхо-
ды дворов с колядками и щедривками, правда, эту функцию исполняют в 
основном дети, иногда они носят с собой и традиционные атрибуты – ро-
ждественскую звезду. Не теряет актуальности и купальский обряд, но он ча-
сто уже приобретает новую интерпретацию, теряя региональные признаки. 
Так, в последние десятилетия кульминацией празднества часто становятся 
гуляния молодёжи возле костра и пускание на воду венков, хотя раньше 
внимание участников акцентировалось на обрядодействиях возле ритуаль-
ного деревца и шуточного противостояния парней и девушек. Всё большей 
редкостью при современном праздновании «Купала» становятся и обрядо-
вые песни (купальские и петровки), репертуаром которых владеют лишь 
женщины старшего поколения.

В современных украинских сёлах народные праздники пользуются до-
статочной популярностью. Но, к сожалению, они часто воспроизводятся 
уже без знания своей локальной традиции, что грозит потерей региональной 
специфики, как самих обрядодействий, так и их музыкального (песенного) 
оформления. В большинстве случаев древние календарные праздники при-
обретают форму массовых народных гуляний без традиционных обрядов и 
песен.
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ANASTASIIA KOLODIUK  
(Анастасiя Колодюк)

CALENDAR RITES AND FOLK SONGS FROM MIDDLE 
VOLYN REGION: TRADITION STATE AT THE TURN OF  
THE 20TH – 21ST C.C.

S u m m a r y

This article considers calendar rites and related songs that have been recor-
ded during the folk ethnographic expedition on the edge of the XX and 
XXI centuries. The territory of the research is limited as only a part of the 
ethnographic region of Ukraine called Middle Volyn is studied.
Every section of the article covers the main holiday of a particular season. 
For example during the winter period the most popular are Christmas and 
New Year celebrations (January 7–19). People walk round the yards with 
«koliadky» and «shchedrivky» (the article examines the most common of 
them).
Spring rite activities are not related to the specific dates. On the territory 
which was studied people keep reminiscences of the spring meeting rites, 
baking «larks», doing round dance with «vesnianky» and calling the spring.
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The main summer holiday has always been till nowadays Kupala rite with a 
distinctive attribute – ritual small tree. All activities here go along with the 
Kupala songs that have a variety of lyrics.
We refer harvesting rites to the last part of ritual traditions because this 
period has been considered as the end of the working year for a farmer. 
Rites are held on the first and the last day of this process respectively called 
«zazhynok» (the first day of harvesting) and «obzhynok» (the last day).
Nowadays it’s difficult to record «live» rite. Current data are mostly the 
reminiscences of old people about rite activities that were done at the time 
of their childhood. We can suppose that this is due to the loss of functional 
and practical needs of the rite. There is an evident decline in spring and 
harvesting traditions that are directly connected with farming. At the time 
of information openness winter and Kupala rites transform and lose their 
regional features. Nevertheless research and recording of the traditional 
culture of the Ukrainians is going on.
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Приложение № 1

Таблицы 1
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Таблица 217.

Приложение № 2
Мелодии и тексты календарных песен18 
Пример №  1. житомир: Новоград-Волынский: Дублынкы19

17 Таблица отображает слогочисловую, ритмическую, семантическую и мелоди-
ческую структуру песни. Для предметного отображения используются следую-
щие обозначения: «р» – рефрен, «( )» – строка, малая цифра сверху – количество 
повторов строки, малая цифра рядом с большой снизу – возможное количество 
слогов в сегменте, цифра возле буквы – вариант семантической или мелодиче-
ской структуры сегмента.

18 Запись и транскрипция – А. Колодюк.
19 паспортизация сел осуществляется по системе «Область: район: Село». Наиме-

нование сел виписаны на русском языке с сохранением украинского произноше-
ния.
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1. під березою, під зеленою,
Святий вечір.*

2. Там красний панич коника пасе.
3. Коника пасе – в дудочку грає.
4. В дудочку грає – пісень співає.
5. прийшов до нього батенько його.
6. Хто тобі, синку, коника купив?
7. Хто тобі, синку, дудочку купив?
8. Хто тебе, синку, пісень научив?
9. Любило мене аж три дівоньки.
10. Одна любила – коня купила. 
11. Друга любила – дудку купила.
12. Третя любила – пісень навчила.
13. А на цім слові – будьте здорові,

Слова: На добрий вечір!

* подчеркнутый текст является припевом и повторяется после каждой строки.

*   *   *

Пример №  2. ровно: Корец: Велыки Межыричи

1. Я в по- ,я в полі, полі по край дороги.
Святий вечор.

2. по край, по край дороги пшениця яра.
3. Тую, тую пшеницю красна пана жала.
4. Ой жа-, ой жала, жала шовком в’язала.
5. прийшов, прийшов до єї батенько єї:
6. «Ой до-, ой доню, доню, додому пора!
7. прийшло, прийшо до тебе троє сваточок.
8. Що пер-, що перши свати в хаті за столом.
9. А дру-, а други свати з кіньми пуд сеньми.
10. А тре-, а треті свати та й за воротьми».

*   *   *
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Пример №  3. ровно: Гоща: Садове (3)

1. Ой гулицами да й широкими, святий вечор,
Там котилося три розбайноньки, святий вечор.

2. В єдном розбайні – славная пані, святий вечор,
Славная пані – панна Маруся, святий вечор.

3. В другом розбайні – слугоньки єї, святий вечор,
В третьом розбайні – суконьки єї, святий вечор.

4. Ой пожди-зажди, славная пані, святий вечор,
розгадай мені три загадоньки, святий вечор.

5. Ой що ж то горить, да й без полум’я, святий вечор,
Ой що ж то летить без буйна вітра, святий вечор.

6. Ой що ж то цвіте не вдень, а вночі, святий вечор,
Не вдень, не вночі, а оповночі, святий вечор.

7. Ой що ж то б  же я за пані була, святий вечор,
Що всіх загадок не розгадала, святий вечор.

8. Золото горить, да без полум’я, святий вечор,
А стріла летить без буйна вітра, святий вечор,
папороть цвіте не вдень, а вночі, святий вечор.

*   *   *
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Пример №  4. ровно: Гоща: Сымонив

1. Седить Миколай у конец стола,
А-а неправда, у конец стола.

2. Головку склонив – слюзоньку вронив.
3. З теї слюзоньки Дунай розлився.
4. З того Дунаю церковка стала.
5. А в туй церковци попи да дяки.
6. правили службу за господара.
7. правили другу за його жону.
8. правили третю за його дітки.
9. А його дітки, то друбни квітки.

*   *   *

Пример №  5. Хмельницкий: Славута: Мырутын

1. Щедрик, щедрик, щедрівонька,
прилетіла ластівонька.

2. Стала вона щебетати, 
Господаря викликати.

3. Вийди, вийди, господарю,
подивися на кошару.

4. Там овечки покотились
І ягнятка народились.

*   *   *
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Пример №  6. ровно: Гоща: Сымонив

*   *   *
Пример №  7. ровно: Гоща: Сымонив

1. Ой уже весна, ой уже красна,
розвивайся гаю, розвивайся гаю,
Да розвивайся гаю.

2. Чом не женися, чом не женишся,
Хлопчино-бугаю, хлопчино-бугаю,
Да хлопчино-бугаю?

3. Ой уже весна, ой уже красна,
розвивайся липо, розвивайся липо,
Да розвивайся липо.

4. Чом не йдеш заміж, чом не йдеш заміж,
Дівчино-задрипо, дівчино-задрипо,
Да дівчино-задрипо?
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*   *   *

Пример №  8. житомир: Новоград-Волынский: Дублынкы

1. Ой під білою березою,
Ой там чистенько обметено.

2. Ой там чистенько обметено,
Ще й барвіночком обплетено.

3. Ой там парубок з торгом стоїть,
А з яким торгом – з бендочками.

4. А з яким торгом – з бендочками,
Він торгується з дівочками.

5. Чужим дівчатам він продає
Своїй дівчині дарма дає.

6. «Ой на, дівчино, убирися
Та й на Купайло подивися».

7. Ой хто не вийде дивитися,
То щоб  не ждав він женитися.

*   *   *

Пример №  9. Хмельницкий: Славута: Велыкый Скныт



232

АнАстАсiя КолодюК

КАЛеНДАрНые ОбрЯДы и пеСНи СреДНей ВОЛыНи: СОСТОЯНие ТрАДиции НА рУбеже ХХ–XXI ВеКОВ

1. Ой у гору сосононьку, у гору,
Там будує мій миленький комору.

2. будуй, будуй, мій миленький, високо,
проріжемо оконечко широко.

3. буде до нас зозуленька прилітати,
буде вона нас раненько пробужати.

4. Нащо нам тая зозуля сивая,
Як у мене є матінка рідная.

5. Вона мене ранесенько розбудить
А як вийде на вулицю обсудить.

*   *   *

Пример №  10. ровно: Корец: Дывень

1. Ой схилився колосочок до долу:
«Візьміть мене, женчики, до дому.

2. бо я вже в чистому полі нажився,
Од буйного вітрику схилився.

3. Од буйного вітрику схилився, 
На друбному дощику змочився.

4. На друбному дощику змочився,
На ясному соненьку ссушився».


