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наследие выступает в качестве своеобразного индикатора 
духовного состояния современного общества. 
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К теме малой родины в своих театральных постановках 

белорусские режиссеры обращались неоднократно. Так, 
только среди творческих достижений знакового для совре-
менной театральной культуры режиссера Н. Пинигина дан-
ной проблематике посвящены спектакли по пьесам В. Ду-
нина-Мартинкевича «Идиллия» (1993) и «Пинская шляхта» 
(2008), по поэме А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (2014) и не-
оконченной повести М. Горецкого «Две души» (2016). Эти 
режиссерские работы стали заметными событиями в куль-
турной жизни Беларуси, были многократно отмечены разно-
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образными премиями и наградами, а также нашли горячий 
отклик у публики.  
Одной из таких работ Н. Пинигина является спектакль 

«Тутэйшыя», сюжетная линия которого разворачивается на 
фоне калейдоскопа событий, связанных со спецификой не-
устойчивой политической ситуации в Минске с 1918 по  
1920 г. – в сложный и неоднозначный период белорусской 
истории. Главным действующим лицом пьесы является кол-
лежский регистратор Мікіта Зносак, который ради собствен-
ной выгоды готов отречься от происхождения, родного языка 
и культуры своих предков. Данный контекст явился благо-
датной основой для размышлений о путях исторического 
развития и сущности национального самосознания белорус-
ского народа. Постановка была воспринята критикой и пуб-
ликой как сенсация и сценическое открытие. В 1992 г. спек-
такль «Тутэйшыя» был удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии Республики Беларусь и почти 20 лет с 
неизменным успехом не сходил со сцены Национального 
академического театра имени Янки Купалы. Отрадно, что в 
юбилейный 100-й сезон на этой старейшей белорусской те-
атральной площадке планируется обновление легендарной 
постановки Н. Пинигина.  
Интереснейшим аспектом изучения заявленной в данной 

статье проблематики является анализ комплекса средств во-
площения фольклорных традиций на театральной сцене. Так, 
музыкальный компонент может быть представлен введением 
в спектакль традиционных народных наигрышей и напевов, 
сценографический компонент может предполагать фольк-
лорную направленность в декорациях и костюмах, а в пла-
стическом компоненте традиции белорусов могут быть 
осмыслены на уровне танца или сценического движения. Те-
атральная постановка может отражать те или иные жанры 
традиционного народного поэтического или театрального 
творчества (батлейка, народная драма, сказка, пословицы и 
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поговорки). Кроме того, фольклорный жанр может как пол-
ностью совпадать с жанром постановки, так и быть осмыс-
ленным лишь на уровне сцены либо эпизода. Немаловажным 
для анализа является объем фольклорных элементов в поста-
новке и их читаемость для зрителя, а также степень творче-
ского переосмысления аутентичного материала. По пред-
ставленному плану далее будут рассмотрены средства во-
площения фольклорных традиций в спектакле «Тутэйшыя», 
который в 1990 г. был поставлен на сцене Национального 
академического театра имени Янки Купалы по мотивам од-
ноименной сатирической трагикомедии Янки Купалы (реж. 
Н. Пинигин, худ. Б. Герлован и ком. В. Курьян).  
Не вызывает сомнения тот факт, что фольклор как уни-

кальнейший пласт культуры несет в себе потенциал для ху-
дожественного творчества, который уже более двухсот лет 
реализуется в процессе его воплощения в искусстве. Так, 
долгие десятилетия традиционное народное творчество трак-
товалось как базис советского искусства, а идея народности 
выдвигалась в качестве основного принципа соцреализма как 
его художественного метода. Не теряет своей актуальности 
обозначенная проблематика и в современном белорусском 
искусстве. В этой связи еще в конце 1990-х гг. в одной из 
своих монографий Р. Смольский отмечал, что в театральной 
сфере данные процессы уже начали демонстрировать прин-
ципиально новый этап своего развития. «В отличие от про-
шлых десятилетий, когда многочисленные постановки насы-
щались традиционными бытовыми и этнографическими по-
дробностями и деталями, сегодня нельзя не заметить каче-
ственно новый уровень творческого мышления. Ритуальные 
обряды, песни и танцы, своеобразная эстетика интермедий 
народной драмы и батлейки не формально вводятся в струк-
туру сценических произведений», – справедливо подчерки-
вал ученый. В лучших спектаклях они становятся «сущност-
ным определением их нового художественного качества» 
[2, с. 171–172].  
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Одним из наиболее показательных примеров спектаклей, в 
котором традиции театрального творчества белорусов нашли 
авторское переосмысление, является анализируемая работа 
режиссера Н. Пинигина. Размышляя о данной постановке, 
крупный белорусский исследователь Г. Барышев подчерки-
вал, что «он (сюжет спектакля «Тутэйшыя» – А. Г.) скон-
струирован в духе барочной школьной драмы (в которой ле-
жат истоки батлейки как жанра – А. Г.) с аллегоричными 
прологами, эпилогами, интермедиями и демонстрирует уни-
версальность структуры ее сюжета (принципов параллельно-
го построения, зеркального отражения, контраста)» [1, с. 86]. 
Так, в качестве интермедий в спектакле представлены эпизо-
ды с учеными (Усходні вучоны, Заходні вучоны), которые 
интересуются так называемым белорусским вопросом. Далее 
Г. Барышев отмечал, что в спектакле Н. Пинигина пластика, 
сценические костюмы, манера взаимоотношений между пер-
сонажами, характерные интонации в диалогах довольно 
близки батлейке, что не только роднит избранную режиссе-
ром стилистику с традиционным фольклорным кукольным 
театром белорусов, но и помогает раскрыть состояние внут-
ренней несвободы героев спектакля, которые как марионетки 
приспосабливаются к сложившимся обстоятельствам [1, с. 87].  
По замыслу авторов постановки в центре декорации уста-

новлена батлейка, а по бокам – церковь и костел, декоратив-
но и функционально напоминающие батлейку и символизи-
рующие многострадальную судьбу белорусского народа, ко-
торый столетиями испытывал влияние как со стороны запад-
ных, так и восточных стран-соседей. В спектакле так же, как 
и в фольклорном кукольном театре белорусов, сюжетная ли-
ния начинается с рождения младенца. Однако в «Тутэйшых» 
новорожденного благословляют поочередно Ксёндз и Поп, а 
не ангелы, как в батлеечном представлении, чем авторы по-
становки подчеркивают специфику жизни на белорусских 
землях в условиях сосуществования православия и католи-
цизма.  
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Наряду с героями пьесы в действии спектакля участвуют 
батлеечные марионетки (Поп, Смерць, Анёл, Чорт) и куклы-
прототипы персонажей постановки (Усходняга вучонага, За-
ходняга вучонага, Дамы, Папа, Спраўніка и Пана). Так, в 
прологе спектакля с закрытых створок батлейки традицион-
ных народных кукол снимают белые и черные ангелы, что 
наводит на прямые ассоциации с фольклорным кукольным 
театром белорусов. В финале герои спектакля выносят на 
сцену кукол-прототипов и, символизируя смерть персона-
жей, срывают у них головы и выбрасывают в люк («преис-
поднюю») вслед за убитым Зносакам. Вместе с тем, анализи-
руя связи постановки «Тутэйшых» с белорусским народным 
театром, Г. Барышев подчеркивал следующее: «Нельзя 
отождествлять с традиционными героями батлейки никого из 
Купаловских персонажей. Можно лишь говорить об отдель-
ных чертах, приближении в образном решении» [1, с. 88]. 
Типы и характеры персонажей белорусской батлейки вопло-
щены в образах Дамы, Папа, Спраўніка, Пана, которые при-
шли на именины к Мікіце Зносаку. Как и марионетки в пред-
ставлении белорусского фольклорного кукольного театра, 
эти герои появляются на сцене, выходя из батлейки, а в кон-
це эпизодов в батлейку возвращаются.  
Лейтмотивом образа многострадального белорусского 

народа проходит в спектакле тема дудки, которая по стили-
стике близка к аутентичному наигрышу и дополняет глубину 
идеи постановки. Обращение авторов постановки к белорус-
скому фольклору характерно и для одной из сцен спектакля, 
в которой Немец с издевкой по отношению к Зносаку напе-
вает первую строфу песни «Саўка ды Грышка», намеренно 
включая в текст слова на немецком языке. Более того, фоль-
клорные традиции нашли свое отражение в воплощении об-
разов идейных белорусов, которые любят свою родину и же-
лают ее скорейшего самоутверждения: Янкі Здольніка, его 
верной ученицы и последовательницы Аленкі и ее отца Ля-
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вона Гарошкі. Сценические костюмы этих героев стилизова-
ны под традиционную народную одежду. В эпизодах с их 
участием используются сотканная и расшитая Аленкой льня-
ная мужская рубашка и пояс, расписной сундук и др. Лейт-
мотивом образа белорусов (Здольніка, Аленкі, Лявона Га-
рошкі) является мелодия песни «Купалінка», которая в каж-
дом проведении варьируется: исполняется ансамблем рус-
ских народных инструментов с солирующей домрой; прово-
дится альтовыми домрами в ритмическом сопровождении 
малого барабана; звучит у дудки на фоне пульсации коро-
бочки (калодкі). Заметим, что преобладающий в музыкаль-
ной характеристике домровый тембр не имеет прямого от-
ношения к фольклорной традиции белорусов. Более того, как 
в своем диссертационном исследовании справедливо под-
черкивала Н. Ювченко, «Купалінка», долгие десятилетия 
считавшаяся белорусской народной песней, таковой не явля-
ется, так как поэтический текст с опорой на фольклорные 
традиции написан М. Чачотом, а музыка принадлежит 
В. Теравскому [3, с. 41].  
В одной из сцен спектакля авторами постановки использо-

ваны элементы хореографии: Здольнік и Аленка танцуют под 
аккомпанемент инструментального трио (солирующие дудка 
и скрипка в ритмическом сопровождении цимбал). В связи с 
этим отметим, что использование такого сочетания инстру-
ментов неправомерно, так как в традиционной народной 
культуре белорусов на дудке играли пастухи, которые музы-
кантами не считались и в ансамбли не включались.  
Таким образом, в спектакле «Тутэйшыя» фольклорные 

традиции отражены на уровне авторского переосмысления 
сюжета пьесы сквозь призму образов и приемов батлейки как 
жанра традиционного народного кукольного театра белору-
сов. Фольклорный подтекст прослеживается в сценографии 
спектакля (декорации в виде батлейки), сюжетной линии 
(рождение младенца и смерть героя), персонажах (марионет-
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ки фольклорного кукольного театра и куклы-прототипы ге-
роев спектакля) и образном решении отдельных действую-
щих лиц. В музыкальном материале и сценографии спектак-
ля присутствуют стилизованные фольклорные элементы 
(лейтмотив на основе авторской песни «Купалінка», стили-
зованные народные костюмы и др.). В форме, близкой к 
аутентичной, в спектакле представлен лишь наигрыш дудки. 
В целом фольклорные элементы используются на протяже-
нии всей постановки, часть из которых достаточно узнаваема 
для зрителей (народные мелодии, стилизованные под народ-
ные сценические костюмы, и др.). Что же касается вопло-
щенных в спектакле традиций батлеечных представлений 
(декорации, сюжет, персонажи и др.), то понимание данного 
фольклорного подтекста предполагает от зрителя знание 
специфики белорусского фольклорного театра. 
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Тема малой родины в праздновании юбилейных дат упо-

минания в летописях городов Беларуси стала востребованной 
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