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Записи музыкального фольклора  
на Восточном Подолье во второй половине 
ХХ – в начале XXI века

Л Ю Д М И Л А  А Л І Є В А 
( L i u d m y l a  A l i i e v a )
Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии  
им. М. Т. Рыльського НАН Украины, г. Киев,  
Ровенский государственный гуманитарный университет, г. Ровно, Украина

Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologės Liudmylos Alijevos (Людмила 
Алiєва) straipsnyje pateikama informacija apie tradicinės liaudies muzikos ty-
rimus Rytų Podolėje nuo praėjusio amžiaus antrosios pusės iki pat mūsų laikų. 
Detaliai aptariama gerai žinomų vietos folkloro užrašinėtojų bei tyrėjų krašto-
tyros bei mokslinė veikla. Tam tikrais aspektais šios folklorinės ir etnografinės 
medžiagos rinkimo bei tyrimo istoriją tiria žymiausi Ukrainos etnomuzikolo-
gijos mokslo centrai – institutai bei universitetai (mokslinių tyrimų institutai 
Kijeve, Lvove, Chmelnickyje, Vinycioje ir kt.). Taip pat nagrinėjama folklorinė 
medžiaga, surinkta Anatolijaus Zavalniuko, Michailo Chajaus, Ninos Kerimo-
vos, Natalijos ir Oleksandro Tereščenko, Antoninos Storožuk bei kitų žymių 
Ukrainos etnomuzikologų ir folkloristų.
Pagrindiniai žodžiai: Rytų Podolė, tautosakos rinkimas, liaudies muzika, XX–
XXI a.

Abstract. The article by Ukrainian ethnomusicologist Liudmyla Aliieva 
(Людмила Алiєва) deals with the information on folk music research in Eastern 
Podillia, from the second half of the last century up to the our times. In parti-
cular, information on folkloristic activities of well-known collectors Anastasiia 
Prysiazhniuk and Hnat Tantsiura are presented. The work on the fixation of 
musical folklore in this region was analyzed by research institutions of Kyiv, 
Lviv, Khmelnytskyi, Vinnytsia, Kamianets-Podilskyi, Kropyvnytskyi. Also, ma-
terials collected by some researchers – Anatolii Zavalniuk, Mykhailo Khai, Nina 
Kerimova, Nataliia and Oleksandr Tereshchenko, Antonina Storozhuk and oth-
ers were described.
Key words: Eastern Podillia, collecting of folklore, folk music, 20th–21st cen-
turies.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1708

Цель: систематизировать данные об  истории музыкально-фольклори-
стических исследований на территории Восточного Подолья на протяжении 
второй половины ХХ – начала XXI века.

Задачи: проанализировать деятельность научно-исследовательских уч-
реждений, связанную с фиксацией музыкального фольклора на Восточном 
Подолье; изучить и систематизировать информацию о персоналиях выда-
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ющихся собирателей, в поле зрения которых находилась народная музыка 
исследуемой территории.

Методы: историко-сравнительный, герменевтического анализа.
Первое упоминание о Подолье как самостоятельном административ-

но-территориальном формировании встречается с XIV в. в грамоте князя 
олэксандра Кориатовыча, который называл себя «хозяином земли Подоль-
ской», последователи же Кориатовычей называли себя уже «князьями По-
долья» (18, с. 7). В древних письменных источниках упоминается другое 
название Подолья – Понизье. Название происходит от слова «низ», то есть 
территории, которая лежит ниже по течению от галича (8, с. 417). Дру-
гие учëные объясняют это название, как «страна, расположенная в долинах» 
(6, с. 58–59). Впервые оно фигурирует в летописи 1227 г.: «Тогда галицкий 
князь и одновременно тесть Даныла Романовыча1 Мстыслав Мстыславовыч 
Удатный под внешним и внутренним политическим давлением, но вопре-
ки воле большинства галичан (если верить летописцу), отдал галицкий стол 
венгерскому королевичу Андрию, «... а сам взял Понизье»» (14, с. 169).

В «очерках по истории Подолья» Юхым сицинськый отмечает, что По-
долье делилось на две части: западную и восточную. Западная, которая рас-
полагается на территории среднего Приднестровья, называлась до времен 
татарских набегов Понизьем и занимала левую сторону Днестра в среднем 
его течении, начиная от левого притока Днестра стрипы и заканчивая рекой 
Лядавою, или еще дальше – рекой Мурафой. Восточная, что занимает тер-
риторию вдоль верхнего течения Бога и его правых и левых приток, называ-
лась Побужьем и тянулась к Киевскому княжеству (21, с. 5–6).

Несмотря на древнее происхождение термина «Подолье», до настоящего 
времени нет четкого определения границ этого этнографического региона. 
Мнения исследователей по этому вопросу в большей степени совпадают, 
тогда как проблема внутреннего разделения Подолья (на Западное и Восточ-
ное) до сих пор остается нерешенной, поэтому ареал нашего исследования 
еще требует некоторого уточнения.

Анализируя записи музыкального фольклора на Восточном Подолье со 
второй половины ХХ в., следует уделить внимание фольклористической 
деятельности Анастасии Прысяжнюк, которая началась в 20-х гг. ХХ в. и 
продолжалась полвека – до 1970-х годов. Родилась Анастасия Прысяжнюк 
в многодетной семье в с. Погребище Винницкой губернии. с детства песня 
была для неё едва ли не единственной радостью, ведь семья жила в большой 
бедности. отец Насти – кожевник Андриан, отличался среди односельчан 

1 Здесь и далее в статье употребляется транскрипция украинского произношения 
имён и фамилий – Прим. сост.
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весёлым, остроумним характером, любовью к шуткам, рассказам и песням. 
Вероятно, именно эти качества унаследовала от отца подольская исследова-
тельница.

собирать произведения народного творчества Анастасия Прысяжнюк 
начала ещë до революции. сначала записывала пословицы и поговорки, а 
затем и песни. Впоследствии возникло решение зафиксировать всю погре-
бищенскую свадьбу с песнями и обрядами (17, с. 41–42). В скором времени 
фольклористка наладила связь с этнографической комиссией и Кабинетом 
музыкальной этнографии АН Украины и непосредственно с выдающимся 
учëным К. Квиткой, который, получив от неё похоронные причитания, пе-
редал их в Британский музей (5, с. 51).

В статье «собиратель песенного наследия» исследовательница вспомина-
ет: «В 1921 году Квитка обратился ко мне с просьбой, чтобы я начала отправ-
лять песни с мелодиями в музыкально-этнографический кабинет. Мой брат 
Агафон сагитировал Володымыра Милэтыцького, который тогда руководил 
Погребищенском хором при народном доме, с моего голоса записывать пе-
сни. В 1922 г. я напела таким образом 150 лучших песен, которые были 
популярны в Погребищах, а Милэтыцькый положил их на ноты. они были 
направлены К. Квитке в кабинет музыкальной этнографии» (5, с. 51).

К концу 30-х годов А. Прысяжнюк было собрано более 2000 песен, од-
нако в оккупированном Киеве почти все записи, кроме переданных в 1922 г. 
в Кабинет музыкальной этнографии Украинской Академии наук были унич-
тожены. сразу после возвращения из эвакуации, А. Прысяжнюк заново на-
чинает записывать фольклор. Песенные образцы она фиксировала в первую 
очередь от сестëр софии и Анны Прысяжнюк, а также от лучших погреби-
щенских исполнительниц Катэрыны Кульбиды, Марфы Курэнивской, Ма-
рии Билоконь, Марыны слипчэнко, Варкы Плюшко и других. Исследова-
тельнице удавалось записать репертуар не только известных сельских певиц, 
но и тех, которые не славились хорошими исполнительскими данными, од-
нако сохраняли в памяти значительное количество аутентичных музыкаль-
ных произведений и ценной этнографической информации. К числу таких 
принадлежали Параска Лагыч, Мартоха Коценко, Анна и фанаська Рыбак.

Всего в течение 1920–1970 гг. А. Прысяжнюк в с. Погребище было со-
брано более четырех тысяч песен. Поскольку музыкального образования 
исследовательница не имела, она фиксировала только тексты. Нотации бо-
лее 300 песен с её голоса осуществили В. Милэтыцькый и еще один погре-
бищенский музыкант В. Тарасюк. с целью фиксации мелодий к текстам, 
собранных А. Прысяжнюк, записи музыкального фольклора в этом селе 
осуществляли учëные Института искусствоведения, фольклористики и эт-
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нологии им. М. Т. Рыльського Национальной академии наук Украины (да-
лее – ИИфЭ) Андрий гумэнюк, Зоя Васылэнко и стэпан Мышаныч.

Более чем 1000 песенных образцов, зафиксированных А. Прысяжнюк в 
течение нескольких десятилетий её фольклорно-этнографической деятель-
ности, вошли в книгу «Песни Подолья» (17), изданную в 1976 г. под общей 
редакцией сотрудника ИИфЭ стэпана Мышаныча.

Известным исследователем народного музыкального наследия Восточ-
ного Подолья был гнат Танцюра, который родился и жил в с. Зятковцы 
гайсинского района Винницкой области. В течение сорока шести лет он 
записал от ста пятидесяти информантов около 5000 песен, 144 образца ин-
струментальной музыки (4, с. 77) и много другой фольклорно-этнографиче-
ской информации. Народным творчеством заинтересовался с 15 лет, запи-
сывал в дневник разные историко-бытовые материалы, интересные факты и 
события.

с тех пор собиратель начинает активно фиксировать тексты народных 
песен, но, понимая несовершенство таких записей без мелодий, мечтает ов-
ладеть музыкальной грамотой. При советской власти в с. Зятковцы открыли 
школу, где гнат Танцюра начал учиться грамоте, а также азам музыкаль-
ного образования. Под руководством Бэнэдыкта Нэстэрука освоил игру на 
скрипке, а также основы теории музыки (23, с. 11–12). Таким образом, все 
нотные записи были зафиксированы им слуховым методом.

Важным этапом в фольклористической деятельности исследователя ста-
ло знакомство с Явдохой сывак (Явдохой Зуихой), от которой в течение 12 
лет гнат Танцюра записал свыше 1000 разножанровых песен. Итогом мно-
голетнего сотрудничества гната Танцюры с исполнительницей стало изда-
ние книги «Песни Явдохы Зуихы» (редакция Зои Васылэнко), которая была 
опубликована в 1965 г.

Также гнату Танцюре принадлежит труд «свадьба в Зятковцах» (24) – 
одно из наиболее полных описаний украинской свадьбы с максимально ис-
черпывающим песенным и инструментальным музыкальным материалом, 
собранным в одном селе. сейчас основная часть записей г. Танцюры сохра-
няется в архиве ИИфЭ и насчитывает 68 единиц хранения (4 , с. 78).

В конце ХХ в. произошел сдвиг научного процесса, вызванный распадом 
советского союза и обретением Украиной независимости. Прежде всего, 
возникают учреждения, занимающиеся фиксацией народной музыки в от-
дельных регионах. среди них – Подольское отделение ИИфЭ, Винницкий 
областной центр народного творчества, Учебно-научная лаборатория этно-
логии Каменец-Подольского национального университета им. И. огиенко 
и другие.
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Подольское отделение ИИфЭ НАН Украины основано в 1996 году и в 
настоящее время функционирует на базе Хмельницкой гуманитарно-педа-
гогической академии. его сотрудники принимают активное участие в ком-
плексных и осуществляют индивидуальные фольклорные экспедиции, а так-
же привлекают к сбору музыкально-этнографического материала студентов 
филологического факультета академии, которые летом после первого курса 
имеют двухнедельную фольклорную практику. собранные материалы систе-
матизируются, а лучшие из них помещаются в тематические фольклорные 
сборники2, однако, пока что это сборники филологического направления. 
Всего в фондах Подольского отделения насчитывается около 150 единиц 
кассет и компакт-дисков, на которых сохранено более 2000 аудио- и видео-
записей образцов народной музыки из разных населенных пунктов Подолья, 
в том числе и Восточного (19).

одним из центров исследования народной культуры Восточного По-
долья является также Винницкий областной центр народного творчества 
(далее – оЦНТ), который осуществляет значительный пласт работы, свя-
занной с фиксацией и сохранением образцов фольклорной традиции этого 
региона. В 1980–1990 гг. записи песенно-инструментальных произведений 
осуществляли нынешний директор центра Тэтяна Цвигун, ведущий мето-
дист по вокально-хоровому жанру Игор Кочурськый, а с 1999 г. – ведущий 
методист по фольклору Тэтяна гарбулинська. В течение более 15-летней 
собирательской деятельности сотрудниками Винницкого оЦНТ зафикси-
ровано почти 5000 народных музыкальных призведений (30). По матери-
алам Всеукраинской фольклорно-этнографической экспедиции, проведен-
ной в июле-августе 2000 г. в с. стена Томашпольского района Винницкой 
области, а также, используя подольские записи этномузыковеда Кузьмы 
смаля, Винницким оЦНТ в 2003 г. была издана книга «Извечная Русава» 
(16), куда вошли историко-этнографические материалы и песенный фоль-
клор этого села. В работе представлены 112 разножанровых песен, которые 
транскрибировал Кузьма смаль. Большинство песенных образцов записан-
ные от местного фольклорного коллектива «Русава», некоторые – от лучших 
сельских исполнительниц-солисток Зои и ольгы чорной, Любови Кэльбас, 
Марии гидровыч (16, с. 217).
2 Уже весна, й уже красна [текст] : матеріали фольклор. практики (2013 р.) / Хмель-

ниц. гуманітар.-пед. акад., Поділ. від-ня Ін-ту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф-т поч. освіти та філології, 
Каф. укр. мови та літ. – Хмельницький: Цюпак А. А. [вид.], 2014. – Кн. 1 / 
[упоряд., передм. с. В. Маховської]. – 2014. – 166 с.; ой в садочку, садочку: Ма-
теріали фольклорної практики. Книга 2 / Упоряд., передмова с. В. Маховсь-
кої. – Хмельницький, 2015. – 212 с.
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Ранее, в 1999 г., методисты центра И. Кочурськый и Л. Комар подгото-
вили к печати небольшой сборник «Колядки и щедривки», песенные образ-
цы к которому были зафиксированы в оратовском, Тульчинском, Липовец-
ком и Литинском районах Винницкой области. сейчас ведущий методист 
по фольклору Тэтяна гарбулинська активно продолжает экспедиционную 
деятельность, посещает населенные пункты практически во всех районах 
Винницкой области и собирает лучшие образцы народно-музыкального на-
следия Восточного Подолья.

с последней четверти ХХ в. к процессу сохранения и изучения этно-
культурного наследия своего края активно приобщаются преподаватели и 
студенты факультета украинской филологии и журналистики Каменец-По-
дольского национального университета им. И. огиенко. с 1991 г. студен-
тами и преподавателями факультета накапливаются музыкально-этногра-
фические записи и предметы материального потребления, а в 1996 году в 
университете была открыта Учебно-научная лаборатория этнологии, заведу-
ющим которой стал доцент кафедры украинской литературы Танасий Коло-
тыло. Рукописный фонд лаборатории сейчас насчитывает более 175 тетрадей 
фольклорных записей, начиная с 1981 г. объём каждой тетради составляет 
от 200 до 400 листов. Записи в них систематизированы по жанровым и тема-
тическим критериям, каждое произведение имеет так называемый паспорт, 
то есть содержит сведения о месте записи, исполнителе и собирателе. По-
давляющее большинство записей, осуществленных до 1992 г., имеет только 
словесные тексты. Некоторая часть материалов зафиксирована на бобинах, 
однако информации об  их количестве и возможности воспроизведения или 
копирования получить не удалось. с 1992 г. мелодии песенных произведе-
ний начали записывать на кассетных магнитных лентах, которых сегодня в 
базе лаборатории насчитывается 571. со временем, благодаря усовершен-
ствованию технических средств, записи фольклора стали осуществлять на 
компакт-диски, их в настоящее время в лаборатории насчитывается около 90 
(20). Всего на различных носителях информации в Учебно-научной лабора-
тории этнологии хранятся записи народной музыки с Мурованокуриловец-
кого, Могилев-Подольского, Ямпольского, Шаргородского, Жмеринского, 
Пищанского, Калиновского, Хмильницкого, Винницкого, Томашпольского, 
Барского, гайсинского, Тывровского, Немировского и черновецкого райо-
нов Винницкой, Кодымского одесской и всех районов Хмельницкой обла-
стей.

Из-за отсутствия в университете специалиста-этномузыковеда, пра-
ктически все произведения остаются не транскрибированными. Насколько 
качественным является музыкальный материал этих записей неизвестно, 
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поскольку они совершались не профессиональными этномузыковедами, а 
студентами, к тому же не музыкального, а филологического факультета. од-
нако архив фонограмм, хранящихся в Учебно-научной лаборатории этноло-
гии, является одним из самых многочисленных на Подолье.

Записи восточноподольского музыкального фольклора осуществлялись 
и сотрудниками исследовательских учреждений, расположенных за преде-
лами этого региона. Это, в первую очередь, ученые ИИфЭ НАН Украины, а 
также Проблемных лабораторий музыкальной этнологии Киевской и Львов-
ской Национальных музыкальных академий.

Значительную часть работы по фиксации народных музыкальных произ-
ведений на Восточном Подолье в послевоенный период осуществили сотруд-
ники ИИфЭ, которые начиная с 1951 г. проводят регулярные экспедиции в 
восточноподольском регионе. одними из первых музыкальный фольклор в 
этом регионе записывали П. Барановськый, М. Щэголь (1951), А. гумэнюк, 
Л. Ящэнко (1953), И. Бэрэзовськый (1954), г. Дзэря, А. Правдюк (1955), 
З. Васылэнко, В. Матвиенко (1957), Б. спинатьев (1958), И. горб, е. горб, 
Д. Косарык, И. Лазарэвыч (1959) и др. В этот период были исследованы 
населенные пункты в Томашпольском, Погребищенском, Барском, Тывров-
ском, Немировском, Брацлавском, Могилев-Подольском районах Винниц-
кой, Жашковском, бывших Ладыженском и Бабанском (ныне Уманском, 
Христиновском и Тальновском) районах черкасской, Котовском районе 
одесской и старокостянтиновском, старосинявском, городоцком, бывше-
му Меджибожском (ныне Летичевском), бывшему староушицком (ныне 
Каменец-Подольском) районах Хмельницкой областей.

с 1970-х гг. к фиксации восточноподольского фольклора приобщают-
ся и другие сотрудники ИИфЭ. Проводились как индивидуальные, так и 
коллективные экспедиции. В. скрыпка осуществлял записи в Литинском; 
З. Васылэнко и Н. Бачынська – в гайсинском; А. омэльчэнко, г. Довжэнок, 
г. Рубай – в Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и гайсинском 
районах Винницкой и Каменец-Подольском районе Хмельницкой обла-
сти. о. Дэй, А. Иоаниди и с. Мышаныч обследовали населенные пункты в 
Калиновском районе Винницкой, старосинявском и Летичевском районах 
Хмельницкой области. с. Мышаныч и Л. сыдорэнко фиксировали народ-
ные музыкальные произведения в оратовском районе Винницкой области. 
с. грыца, Т. чайка, А. Иваныцькый и Б. спинатьев – в Волочиском; В. Юз-
вэнко, Н. Шумада, Ю. Круть и М. гайдай – в Хмельницком; А. Дэй, М. Пазяк, 
А. сланко и А. Иваныцькый – в Летичевском и Деражнянском; г. Довжэнок, 
Н. Шумада, В. Иванов – в Каменец-Подольском районах Хмельницкой об-
ласти (2). Более полутора тысяч песен было собрано сотрудниками ИИфЭ в 
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60–70 гг. ХХ в. в с. Погребище Винницкой обл. В частности, в 1972–1975 гг. 
более 1400 произведений записал здесь стэпан Мышаныч.

Значительное количество образцов народной музыки Восточного Подо-
лья хранится в фондах Проблемной научно-исследовательской лаборатории 
по изучению и пропаганде народного музыкального творчества (далее – 
ПНИЛ) при Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. чай-
ковского. Лаборатория возникла на базе кабинета народного творчества, ко-
торый функционировал при Киевской государственной консерватории ещё 
с середины 1930-х годов. олэна Мурзына в статье «становление и развитие 
киевской этномузыковедческой школы», описывая деятельность Кабинета, 
отмечает: «с появлением В  о. Матвиенко на посту заведующего кабинетом 
народного творчества Киевской консерватории (1962) работа кабинета вошла 
в новое русло. Под его руководством были введены студенческие фольклор-
ные экспедиции, которые сначала не имели систематического характера. Но 
впоследствии [...] экспедиции стали обязательными для студентов-музыко-
ведов и композиторов и так же – требование нотации собранных материалов 
(руководители В. о. Матвиенко, о. И. Мурзына)» (15, с. 254–255). Первые 
экспедиции не имели четкого планирования, это были скорее нерегуляр-
ные сеансы, когда студенты во главе с руководителем фольклорной практи-
ки обследовали отдельные населенные пункты различных районов и даже 
областей. отсутствие финансирования и качественной звукозаписывающей 
аппаратуры также негативно сказались на начальных попытках экспедици-
онной деятельности, поэтому записи этого периода в фондах консерватории 
не сохранились.

В 1985 г. кабинет народного творчества возглавил евгэн ефрэмов. с это-
го времени сложились новые приоритеты фольклористической работы (15, 
с. 255). Кроме научного, широкого распространения получило исполнитель-
ское направление. В 1979 е. ефрэмов основал певческий ансамбль «Древо», 
который «... продемонстрировал слушателю крестьянскую традиционную 
песню как глубокое и полноценное явление, которое стоит на принципах 
локальных традиций и не требует дополнительной сценической обработки, 
которую мы наблюдаем в большинстве академических народных хоров» (15, 
с. 256). В результате реорганизации Кабинета народного творчества при Ки-
евской государственной консерватории была создана Проблемная научно-
исследовательская лаборатория, руководителями которой в разные периоды 
были евгэн ефрэмов (1992–1993), Мыхайло Хай (1993–2002), Ирына Клы-
мэнко (с 2002 года).

Аудиофонд ПНИЛ имеет несколько региональных коллекций: «Бас-
сейн Припяти», «Десна – сейм», «среднее Приднепровье и слободщина», 
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«галичина и Закарпатье», «Таврия», а также «Подолье Восточное», которая 
представлена записями с Винницкой и западных районов черкасской обла-
стей (12). В лаборатории создана компьютеризированная база (в программе 
EXCEL), где зафиксирована подробная информация о населенном пункте и 
времени записи, собирателях, информантах, типах носителей звукозаписи, а 
также охарактеризованы сами музыкальные образцы: жанровый цикл, фун-
кция, характер мелодики, происхождение мелодии и текста, жанр поэтиче-
ского текста, инципит и прочее. По такому принципу описано 29 экспеди-
ционных сеансов из Винницкой области. 

согласно материалам, имеющимся в базе лаборатории, в течение 1992–
1993 гг. о. Тыщэнко, е. ефрэмов, г. Коропнычэнко и Т. сопилка записа-
ли более 620 образцов народной музыки в двадцати населенных пунктах 
Хмильницкого, Литинского, Жмеринского, Тывровского и Козятинского 
районов Винницкой области. Информацию о содержании регионального 
аудиофонда «Подолье Восточное» находим также в двух публикациях, напе-
чатанных в сборнике «Проблемы этномузыкологии»: «Архив аудиозаписей 
украинского фольклора в Лаборатории музыкальной этнографии» Ирыны 
Клымэнко (2004 г.) (12) и «Аудиофонд Киевской Лаборатории этномузы-
кологии: полевые записи 2004–2010 годов» Ирыны Данылэйко (2010 г.) (7).

Под руководством профессора евгэна ефрэмова студентами Киевской 
консерватории подготовлено две дипломные работы, касающиеся музы-
кального фольклора Восточного Подолья. Первая из них – «Календарная 
песенность Уманщины. Динамика становления традиции» (13) выполнена 
свитланой Копыл в 1991 году. Базой для этого исследования послужили 
экспедиционные записи евгэна ефрэмова, олэны Мурзыной и самой свит-
ланы Копыл, осуществленные в течение 1985–1991 гг. В этот период иссле-
довано традиционную музыкальную культуру восьми районов черкасской 
области: Жашковского, Маньковского, Тальновского, Уманского, Мона-
стырищенского, Звенигородского, Лысянского и Христиновского. Во вре-
мя экспедиционных сеансов было зафиксировано 763 песенных образца, из 
которых 85 колядок, 115 щедривок, 23 «масленичные», 275 веснянок, 234 
купальские и 21 жатвенная. В нотациях песен представлены 69 типичных 
напевов, характерных для данной местности.

Вторая дипломная работа на тему «семислоговые структуры в подоль-
ских веснянках (к проблеме ритмо- и формообразования)» была защище-
на о. Тыщэнко в 1996 г. основным песенным источником для проведения 
этого исследования послужили экспедиционные материалы из черкасской 
области, зафиксированные преподавателями Киевской консерватории в те-
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чение 1985–1989 гг., а также записи из Винницкой области, собранные во 
время восьми коллективных экспедиций с участием самой студентки. В 
Винницкой области было обследовано 45 сел в девяти районах и записано 
160 образцов весенних обрядовых песен (29, с. 5). Наряду с выполнением 
основной задачи исследования – музыкального анализа 7-слоговых ритмо-
структур весеннего цикла (29, с. 6), дипломантка предоставила 70 мелодий 
весенних напевов, зафиксированных на Восточном Подолье.

В архиве Проблемной научно-исследовательской лаборатории музы-
кальной этнологии Львовской Национальной музыкальной академии имени 
М. Лысэнко также хранятся записи музыкального фольклора с исследуемой 
территории. Это около 150 образцов, зафиксированных в течение 1992–1996 
годов различными собирателями в Тульчинском, Погребищенском, Вин-
ницком, Липовецком, Шаргородском, Хмильницком, Могилев-Подольском 
и Калиновском районах Винницкой области; более 950 произведений, запи-
санных на протяжении 1987–2001 гг. почти во всех районах Хмельницкой 
области и 46 музыкальных примеров, собранных Л. снозовой в Монастыри-
щенском районе черкасской области (1).

Не менее важной является характеристика личных коллекций ведущих 
исследователей этого региона. Начиная с 1970-х гг. записи музыкального 
фольклора на Восточном Подолье осуществлял музыковед Анатолий За-
вальнюк. Исследуя преимущественно летние календарно-обрядовые песни, 
он обследовал населенные пункты практически всего восточноподольского 
региона. Результатом многолетней собирательской работы стала диссерта-
ция «Типология песен летнего солнцестояния и их восточнославянская об-
щность», на основе которой в 2008 году была издана монография «Украин-
ские летние обряды и песни» (10). Всего в этой книге насчитывается около 
100 образцов летних песен из Восточного Подолья, собранных как самим 
автором, так и другими исследователями.

Немалое количество образцов инструментальной и вокальной народной 
музыки записал в 1990-х гг. киевский этномузыковед Мыхайло Хай в Таль-
новском районе черкасской области, расположенном на границе Восточно-
го Подолья и Приднепровья. Именно там до недавнего времени, наряду с 
богатой певческой традицией, сохранялось достаточно развитое инструмен-
тальное сопровождение к народной свадьбе, что и удалось зафиксировать. 
Большинство этих записей сейчас хранятся в личном архиве исследователя, 
и только некоторые из лучших образцов были помещены в аудиокассете 
«Надобрыдэнь», выпущенной в Киеве в 1997 году.

с конца 1980-х годов активизировалось исследование народной музы-
кальной культуры той части Восточного Подолья, которая граничит с Прид-
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непровьем. сподвижником этого дела была Нина Кэримова – преподаватель 
Кировоградского педагогического института им. А. Пушкина, руководи-
тель студенческого фольклорного коллектива «гилка». Всего в частном фо-
нограмархиве исследовательницы сохраняется почти 2500 единиц записей 
народной музыки Восточного Подолья. Это материалы, зафиксированные 
собирательницей в течение 1990–1993 годов в деревнях Небеловка, Неру-
байка, Подвысокое и станиславовка Новоархангельского района (26, с. 40). 
с 1992 г. к сбору музыкального фольклора приобщаются супруги олэксандр 
и Наталия Тэрэщэнко из г. Кировоград (сейчас Кропивницкий), которые 
с начала 1990-гг. исследовали практически всю Кировоградскую область, 
а также смежные с ней районы соседних областей. В 1998 г. они выдали 
сборник «Древние песни степной Украины и Восточного Подолья» (25), в 
который вошло более 100 разножанровых песенных произведений, записан-
ных во время фольклорных экспедиций 1992–1997 гг. В общем в работе 
помещено около 40 образцов, зафиксированных на Восточном Подолье: в 
селах Полынивка, Могильное гайворонского района и пгт. Ульянивка Ки-
ровоградской области; в селах Вишнополь Тальновского и оксаныно Уман-
ского района черкасской области, а также в с. Дякивка Бершадского района 
Винницкой области.

В июле 2001 г. олэксандр Тэрэщэнко осуществил запись песенного 
фольклора от аутентичных исполнителей села Кидрасивка Бершадского 
района Винницкой области – фольклорного коллектива «обэрэгы» гайво-
ронского районного Дома культуры. В результате был издан фоносборник 
«Песни Восточного Подолья. Традиция села Кидрасивка» (31), в который 
вошло 50 лучших образцов календарно-обрядовых, семейно-обрядовых и 
необрядовых произведений из репертуара коллектива. Дополнением к диску 
стал небольшой комментарий Наталии и олэксандра Тэрэщэнко, где проа-
нализирована жанровая специфика помещенных на CD произведений (33), 
а также нотное приложение (32), в котором представлены транскрипции 
25 песен. В 2004 году, совместно с Кировоградским областным Центром 
народного творчества, супруги Тэрэщэнко подготовили ещё один компакт-
диск с записями народных музыкальных произведений Кировоградской об-
ласти: «Музыкальный фольклор Кировоградской области в документальных 
записях 2004 года». Туда вошли песенные образцы из пяти сел, расположен-
ных в Ульяновском районе – грушка, осиповка, Каменный Брод, Каменная 
Криница и Христофорово.

В 2013 г. вышла работа о. Тэрэщэнко «По следам странствующих му-
зыкантов», в которой представлено около 25 образцов восточноподольской 
традиционной песенной культуры, зафиксированных в населенных пунктах 
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Бершадского района Винницкой, гайворонского, голованевского, Новоар-
хангельского, Ульяновского районов Кировоградской, а также Тальновско-
го, Монастирищенского и Уманского районов черкасской областей. Боль-
шинство произведений, вошедших в издание, зафиксированы Наталией и 
олэксандром Тэрэщэнко, 10 образцов использовано из записей Нины Кэ-
римовой, 7 – сэргия Постольникова и по 1 – из личных коллекций Андрия 
гусева, евгэна ефрэмова, Мыхайла Хая и грыгория Шэвчука (28, с.25).

Как известно из публикаций самых собирателей, по состоянию на 1996 г. 
фонограмархив супругов Тэрэщэнко насчитывал около 2500 единиц записей 
(26, с. 38). До 2004 года цифра возросла к 8274 единицам хранения (9, с. 4). 
Всего в коллекции кировоградских исследователей насчитывается более 
1500 записей народной музыки с территории Восточного Подолья – запад-
ных районов Кировоградской области и смежных территорий Винницкой и 
черкасской областей.

Немалый архив фольклорных записей сохраняется в Кировоградском го-
сударственном музее музыкальной культуры имени Кароля Шымановського, 
который был основан в 1991 году на базе комнаты-музея К. Шымановського 
при Кировоградском музыкальном училище. одним из основных направле-
ний работы музея является исследование традиционной музыкальной куль-
туры региона. сотрудниками сектора музыкального фольклора, которыми в 
разные времена были Нина Кэримова, Наталия Тэрэщэнко, олэксандр Тэ-
рэщэнко и сэргий Постольников, начиная с 1995 г. было совершено более 
50 экспедиций, в результате которых обследовано почти 100 населенных 
пунктов области и зафиксировано более 6000 единиц музыкально-этногра-
фической информации (27, с. 1). К сожалению, сведений о том, какое ко-
личество записей из музейных фондов было зафиксировано на территории 
Восточного Подолья, пока получить не удалось, поэтому представленная 
информация ещё нуждается в уточнении.

Большой вклад в изучение народной музыки исследуемого региона 
сделала Антонина сторожук – преподаватель Барского гуманитарно-пе-
дагогического колледжа, руководитель фольклорного коллектива «голосы 
прэдкив». Итогом её многолетней научной, педагогической и фольклори-
стической деятельности стало издание в 2007 году книги «Музыкальный 
фольклор Восточного Подолья» (22), куда вошел теоретический материал и 
нотные образцы песенных и инструментальных произведений, зафиксиро-
ванных в восточноподольском крае. Почти 400 из более 600 страниц книги 
занимают транскрипции и тексты разножанровых песен, а также нотации 
народных танцев. В 2015 был опубликован труд А. сторожук «Песенно-об-
рядовая традиция весны на Восточном Подолье», в которой автор проанали-
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зировала календарные обряды этого региона, восточноподольские песни и 
обряды весеннего периода, а также подала более 60 образцов традиционных 
весенних напевов.

В конце ХХ века на территории всей Украины на базе музыкальных учеб-
ных заведений возникают фольклорные коллективы, целью деятельности 
которых является сохранение традиционной музыкальной культуры своего 
региона. с самого начала их руководители столкнулись с проблемой отсут-
ствия материалов для подбора репертуара, поэтому многие из них начали 
осуществлять фольклорные экспедиции, в результате чего накопились зна-
чительные коллекции записей народной музыки. среди таких руководителей 
были уже упоминавшиеся евгэн Єфрэмов, Нина Кэримова, Антонина сто-
рожук. однако, стоит вспомнить и других – более 200 разножанровых песен 
в селах Витава, гриженци, Маянов, Ворошиловка, пгт. орехов и г. гнивань 
Тывровского района и с. Кожухов Литинского района записала и транскри-
бировала Нина Бэгас – руководитель фольклорного ансамбля «Дывоцвит» 
гниванской детской музыкальной школы (3). В 46-ти населенных пунктах 
Подолья более 1200 образцов музыкального фольклора в течение 1992–2010 
годов зафиксировала Ирына Тэлюх – руководитель детского фольклорно-
го коллектива «Ладовыци» (г. Хмельницкий). Из них 8 населенных пунктов 
расположены в Мурованокуриловецком и Могилев-Подольском районах 
Винницкой и 38 – в Дунаевецком, Виньковецком, Каменец-Подольском, 
Новоушицком и чемеровецком районах Хмельницкой области. около 40 
выездов в различные населенные пункты Подолья в течение 1994–2008 гг. 
было осуществлено преподавателем Хмельницкой детской школы искусств, 
руководителем фольклорного ансамбля «Бэрэгыня» свитланой Цымбалюк, 
во время которых собрано более 1000 народных музыкальных произведе-
ний.

стоит заметить, что в рамках одной статьи невозможно подробно про-
анализировать архивы учреждений и коллекции исследователей музыкаль-
ного фольклора Восточного Подолья, тем более, вспомнить всех, кто фик-
сировал народную музыку в этом регионе. еще много интересных собраний 
заслуживают углубленного изучения, что и станет объектом наших дальней-
ших научных исследований.

Выводы

В течение второй половины ХХ – начала XXI века на территории Вос-
точного Подолья было зафиксировано большое количество народных музы-
кальных произведений, на основе которых публиковались научные труды, 
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издавались сборники, аудиокассеты и сD-диски, защищались дипломные 
работы. однако, в связи с тем, что этнографический регион охватывает пре-
делы пяти административных областей – Хмельницкой, Винницкой, чер-
касской, Кировоградской и одесской, эти записи разбросаны по разным на-
учно-исследовательским организациям, расположенным преимущественно 
в соответсвующих областных центрах, а также в Киеве и во Львове. Множе-
ство материалов хранится в личных коллекциях собирателей, поэтому по-
лучить доступ к ним не всегда удается. Это всё усложняет процесс система-
тизации и анализа имеющихся записей восточноподольского музыкального 
фольклора.

Таким образом, целью нашей научно-исследовательской работы являет-
ся изучение истории фиксации музыкального фольклора на Восточном По-
долье. Такие студии есть частью этнорегиональных исследований. они до 
сих пор ещё не получили широкого распространения в украинском этному-
зыковедении и представлены лишь единичными работами, что значительно 
усложняет наше задание, но в то же время свидетельствует об  его значимо-
сти и актуальности.
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LIUDMYLA ALIIEVA 
(Людмила Алієва)

RECORDINGS OF THE MUSICAL FOLKLORE IN EASTERN  
PODILLIA IN THE SECOND HALF OF THE 20th – BEGINNING  
OF THE 21st CENTURIES

S u m m a r y

As an independent administrative unit, Podillia has been mentioned since 
the 14th century. In «Essays on the History of Podillia», Jevtym Sitsinsjkyj 
notes that Podillia is divided by two parts: western and eastern. The western 
part is called the Ponyzzja, and eastern – Pobuzhzhja. Nowadays, the East-
ern Podillia occupies a part of Khmelnytskyj region, the entire Vinnytsia 
region, and some districts of Cherkasy, Kirovohrad, and Odesa region.
Initially, the famous researcher in the Eastern part of Podillia was Anastasiia 
Prysiazhniuk. During the years of 1920–1970, in Pohrebysche village of 
Vinnytsia region, she had recorded more than 4,000 folk songs. Then, in 
1976, based on these materials, there was published the book called «Songs 
of Podillia» in subordination of S. Myshanych. In short, this main work 
contains 1000 samples of songs of different genres. 
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The next famous researcher who had also recorded many folk songs in 
Eastern Podillia was Hnat Tantsiura. He was born in the Ziatkivtsi village, 
Hajsyn district of Vinnytsia region. During the time of folkloristic activity, 
he recorded 5,000 songs and 144 samples of instrumental music. In 1965, 
as a result of collaboration with a local resident Javdokha Zyjikha (Syvak) 
was the publication of the book called «Songs of Javdokha Zujikha».
Finally, the great amount of work on fixing the song compositions in the 
Eastern Podillia was done by the staff of the M. T. Rylskyi Institute of Art, 
Folklore, and Ethnology, and Podilskyj department of this institution. In 
short, the records of folk music in Eastern Podillia were performed by the 
staff of the Vinnytsia’s regional center of culture and art; some of those 
people were T. Tsvigun, I. Kochursjkyj, T. Нarbulinsjka, and others. Also, 
an important contribution in the study of traditional musical culture of 
Eastern Podillia has made the faculty and students of the Philology depart-
ment of Kamianets-Podilskyj Ivan Ohijenko National University. In 1996 
there was created an Educational Scientific Laboratory of Ethnology. To-
day, the laboratory stores one of the largest archives of phonograms folk 
music of Podillia. 
A significant number of samples of folk music of the Eastern Podillya are 
kept in the funds of Problem Research Laboratories at the National Music 
Academies in Kyiv and Lviv. These materials were collected mainly by stu-
dents during folklore practice and by teachers during complex expeditions.
In conclusion, an important role in the study of the traditional musical cul-
ture of this region played individual folklorists such as Anatolii Zavalniuk, 
Mykhailo Khai, Nina Kerimova, Nataliia and Oleksandr Tereshchenko, An-
tonina Storozhuk and others.
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