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СВАДЕБНЫЕ АУТЕНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ БЕЛОРУСОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АРТЕФАКТАХ АРТ РЫНКА:

ИЗ ОПЫТА АНТИКВАРА

«В контексте сравнения аут ент ичного ф ольклора  и его ст илизации  сле
дует подчеркнуть, что неизмеримая пропасть между ними очерчена и дока
зана довольно давно. По выкладкам аналитиков культуры и искусства, два 
эти явления -  вещи генетически разного происхождения; они принци
пиально несравнимы, а замена первого на второе (даже при внешнем сход
стве] невозможна без профанации: это абсолютно не взаимозаменяемые 
вещи», -  отмечают этнологи и исследователи народного искусства [1, с. 10]. 
Не только для фольклористов и этнологов, но и для искусствоведов и анти
кваров аут ент ичност ь  и новодел -  такж е почти взаимоисключающие 
понятия. Если рыночная цена аутентичного антикварного артефакта часто 
довольно значительна, то его растиражированная современная стилизо
ванная копия может стоить гроши. Это -  реалии XXI в. Сегодня, чем подроб
нее общество знакомо со своим художественным и историко-культурным 
наследием, тем  выше оно ценит подлинность, простоту, завершённость 
формы и содержания, традиционность и продуманность памятников аутен
тичного народного искусства как своего народа, так и соседних народ
ностей, наций, этносов и этничных групп.

В жизни человека традиционной культуры существовали три официаль
ные переходные точки (инициации], которые переводили человека в иное 
состояние, и поэтому обозначались специальной обрядностью: рождение - 
вступление в брак -  смерть. Наиболее яркой, торжественной и привлекаю
щей внимание инициацией в культуре нашего народа, конечно, была и оста
ётся традиционная свадьба. Её художественным особенностям в различных 
жанрах народного искусства (устной поэзии, прозе, традиционном пении 
и музыке, народном текстиле и т.д.] посвящены объёмные, подробные изда
ния Николая Никольского [2], Леонилы Малаш [3], Тамары Варфоломеевой 
[4], Натальи Слиж [5], а также фильмы в жанре аудиовизуальной антропо
логии Зинаиды Можейко и Регины Гамзович. Однако, про антикварные 
ценности, в которых нашла художественное воплощение тема аутентичной 
белорусской свадьбы, пока не писал никто. Поэтому, цель статьи -  исследо
вать воплощение темы аутентичных свадебных традиций белорусов в худо
жественных артефактах антикварного арт-рынка.

Первые артефакты, связанные с антикварны м  отражением свадебной 
тематики Беларуси, относятся ко временам статутов Великого Княжества 
Литовского -  к XVI в. В этих документах было официально закреплено на
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законодательном уровне традиционное свадебное право, которое столе
т и я м и  (а, возможно, и ты сячелетиями] складывалось на землях Беларуси 
в форме обычаев, норм и обрядов как в земледельческой (крестьянской), 
Так и в воинской, и священнической (шляхетской) средах. Как отмечают 
иследователи: «В статутах подчёркивалась ценность семьи и брака, было 
закреплено понятие законности брака, защищена правом его прочность. 
Таким образом, была показана важность института семьи для государства 
и основные направления политики в отношении семьи. Нормы брачных 
отношений формировались в контексте семейного права ВКЛ. Традиции 
и обычаи в семейной сфере были установлены постепенно и не менялись 
кардинально. Таким образом, во второй половине XVI в. закончилось 
оформление норм брачных отношений» белорусов [5, с. 285]. В переизда
нии Статута 1588 г., вышедшем из печати в 1712 г. в Вильно, бы ла разме
щена гравюра, которая изображала систему родства (рис. 1). Сцены, связан
ные со свадебными обычаями, часто изображались на гравюрах того 
времени (рис. 2). Сегодня цена антикварных гравюр XVI -  XVIII вв. доходит 
на рынке стран СНГ до $500-900, а сами продавцы этих гравюр подробно 
и убедительно рассказывают про их значение и уместность в современном 
интерьере.

Наличие государственного регламентирования брака в Статутах ВКЛ -  
отражение серьёзного подхода к семейным отнош ениям в традиционной 
культуре белорусских земель. Этот серьёзный подход «пронизывал» все 
уровни и слои местного общества: от земледельцев и ремесленников 
До феодалов. И к свадебной подготовке, и к гендерному воспитанию

Рисунок 1 -  Гравюра из 
«Статута ВКЛ» 1588 г., 

переизданного  в Вильно, 
1712 г. [5]

Рисунок 2 -  Гравюра из панегириков на свадьбу 
речицкого старосты  Дом иника Служки 

( 1 6 5 5 - 1 7 1 3 ) и Констанции Подберезкой, 
XVII в. [5]
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молодёжи, и к самой церемонии и обряду заклю чения брака наши предки 
подходили серьёзно. Свадебный обрядовый комплекс в среде носителей 
аутентичного фольклора Беларуси обязательно включал три  этапа: 
а] досвадебный этап; б] свадьба; в) послесвадебный этап. На досвадебном 
этапе родственники жениха «ходили в сваты» к семье невесты, договарива
лись с её родителями о будущем браке молодых. Саму свадьбу (которую 
в Беларуси недаром звали «вяселле»] гуляли весело и шумно несколько 
дней. В послесвадебный период родственники невесты проверяли, всё ли 
в порядке у молодой новобрачной.

Прагматизм и м атериальность белорусов доминировали на всех этапах 
свадебного обрядового комплекса: ж енить парня родственники старались 
на девушке, которая могла приготовить хорошее приданое. Для жениха, 
который собирался стать самостоятельным хозяином, равно как и для 
будущей жены-матери, брак был обязательным: сельская община строго 
осуждала неженатых, равно как и незамужних. Однако, наши предки не 
торопились женить парней, не обеспечив им определённого материаль
ного «стартового» уровня. Обычно родители старались заранее построить 
для сына отдельный дом, в который со временем он должен был привести 
молодую хозяйку. Кроме того родители копили деньги для молодой пары 
на будущее хозяйство молодых. Дочерей в роду было принято выдавать 
замуж строго по старшинству: от старшей -  до младшей, чтобы ни одна не 
«засиделась в девушках» у своих родителей.

Рисунок 3 -  Исаак Львович (Ицык Лейбович) Рисунок 4 -  Свадебный поезд к костёлу 
Аскназий «Еврейская свадьба». с тра д и ц и о н н ы м  м узы кантом -

Холст, масло. 1890 г. скрипачём. Гравюра. XIX в.

Обширная в XIX -  XX вв. еврейская диаспора Беларуси оставила свой 
след в связанных со свадебной темой артефактах отечественного антиквар
ного арт-рынка, например, на полотнах уроженца местечка Дриссы Полоц
кого уезда Исаака Аскназия (рис. 3]. Мне кажется, что многие элементы 
местной свадебной обрядности различных этносов будут в перспективе 
уточняться и верифицироваться по своему происхождению, что естественно 
для многонациональной Беларуси. В контексте изучения взаимовлияний
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этнических искусств интересно, что изображённый на картине состав сва
д е б н о г о  коллектива (скрипка, диатонические цимбалы и басетля] был 
характерен не только для сопровождения еврейских свадеб, но и  для  сопро
в о ж д е н и я  свадеб белорусов, поляков, гуцулов.

Гендерное общение белорусов начиналось рано. В 14-15 лет молодым 
носителям фольклора (не танцующим и не поющим этот «портал общения» 
был закрыт] уже разрешалось посещать танцевальны е и певческие собра
ния (по-белорусски «вячоркі»], где молодёжь активно знакомилась и ухажи
вала друг за другом. Традиция добрачных отношений парней и девушек 
включала в себя: знакомство (знакомились обычно на сельских календар
ных праздниках либо на танцевальных вечеринках]; ухаживание (проходив
шее там же]; сватовство и обрученье (по-белорусски «сваты» и «заручыны»], 
к которым, как правило, уже обязательно присоединялись родители моло
дых и родня с обеих сторон. На этом первый (досвадебный] этап свадебного 
обрядового комплекса белорусов завершался и наставало время свадьбы.

Рисунок 5 -  Константин Трутовский «Свадебный выкуп». Рисунок 6 -  Замуж няя
Холст, масло. 1881 г. ж енщ ина в намитке.

Фото. XX в.

Свадьба длилась два-три дня. Гуляли её на выходные или в церковные 
праздники. В первый день жених собирался к невесте, а она тем временем 
не спеша и торжественно одевалась. Когда жених приезжал, происходил 
сбор и отъезд  к венцу свадебного поезда, изображение которого сохрани
лось на довольно редкой антикварной гравюре XIX в. (рис. 4]. После обряда 
венчания на пути к дому невесты молодых встречала остальная (не уча
ствовавшая в венчании] часть гостей свадьбы с шуточным требованием 
выкупа. Такой выкуп изображён на картине Константина Трутовского 
(рис. 5] -  одной из немногих дошедших до нашего времени антикварных 
живописных полотен, посвящённых свадьбе белорусов. Интересно, что даже 
за современную упрощённую реплику этого полотна (распечатку на холсте

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



с использованием широкоформатного плоттера) изготовители копий кар
тин просят сегодня около $25 [6]. После выкупа проезда было застолье 
у невесты и её одаривание; а вскоре -  отъезд  к жениху. Юмор в свадебном 
обряде первого дня был направлен на сватов, которые своей удалью, рас
порядительством обряда создавали праздничную атмосферу, а особенно, 
если невесту «крали» и подменяли травестийными (переодетыми в убор 
невесты) персонажами, вносившими в свадебный обряд карнавальные эле
менты. На второй день свадьбы происходило застолье у молодого. После 
постельного обряда, который должен был подтвердить невинность ново
брачной, и одаривания внимание гостей акцентировалось на изменении 
головного убора невесты. Вместо венка и фаты (по-белорусски «вэлюма») 
молодая жена после первой брачной ночи надевала намитку (белорусский 
аналог литовского головного убора «nuomitas» [7, с. 17]) -  архаичный жен
ский головной убор индоевропейцев (рис. 6). Цена аутентичной намитки на 
антикварном рынке Беларуси сегодня -  от $25 до $50 (в зависимости от 
состояния), а стоимость изготовления современной реплики данного голов
ного убора -  от $25-50 (машинная вышивка) до $100-150 (ручная вышивка). 
Окончание свадьбы происходило под раздел специально испечённого сва
дебного каравая с вручением подарков молодой семье от гостей и финиш и
ровало прощанием с гостями. Но, когда гости разъезжались по домам, сва
дебный обрядовый комплекс белорусов ещё не завершался.

Вскоре должны были пройти послесвадебные действа (по-белорусски 
«пярэзвы») -  «контрольное» посещение новобрачной в новой семье её 
родителями. Этим проверялось: всё ли у неё в порядке, удачен ли и счаст
лив брак. Если всё было хорошо, молодожёнов больше не тревожили.

Рисунок 7 -  Свадебный ручник, 
и зго то вл е н н ы й  по индивидуальном у  

заказу  и ди зай н у  автора  статьи  
м астерицей  ручной вы ш ивки  

Зоей Стасевич, 2015 г.

Рисунок 8 -  Василий Пукирев 
«Н еравный брак». О ткры тка  начала XX в., 
отраж аю щ ая авторский  повтор картины  

1875 г., хранящ ийся в НХМ Беларуси 
(откры тк а  из собрания ав то р а  статьи)
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Ограниченное количество артефактов, связанных с аутентичной трад и
ционной свадебной обрядностью на арт-рынке Беларуси, вы зы вает новые 
поступления. Не случайно в одном из известных ювелирных магазинов 
Минска недавно открылся «Музей свадьбы» с аутентичными предметами 
XIX -  XX вв. [8]. Аксессуары свадьбы, например, вы ш иты е по традиционным 
канонам ручники, сегодня активно заказывают. Иногда их мастера жерт
вуют своим гардеробом, «пуская» вязаны е вещи на нитки, чтобы украсить 
ручник аутентичными кружевами (рис. 7].

Белорусам интересна тема аутентичной свадьбы, здоровых гендерных 
отношений, направленных на самовоспроизведение народа и личное сча
стье носителей его культуры, чтобы ситуация, увековеченная в одной из 
наиболее ценных картин отечественного Национального художественного 
музея -  «Неравный брак» (рис. 8), а также сходные с ней различны е меза
льянсы, не повторялись.
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