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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА О РАЗВИТИИ

БЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО ТЕАТРА
конца XVIII – первой половины XIX в.

За долгое время существования белорусского народа активно 
развивалось народное творчество, в результате накопилось зна
чительное количество народных театрализованных представле
ний с музыкальным и сценическим сопровождением, которое 
стало объектом исследования этнографов, фольклористов, исто
риков и исследователей белорусской культуры.

Первое, самое раннее упоминание о театрализованных дей
ствах среди белорусских крепостных крестьян содержится в 
ис сле довании M. Czarnowska «Zabytki mitologii slawianskiej w 
zwyczajach wiejskiego ludu na Bialej Rusi dochowywane» (Wilno, 
1817), в котором подробно описано празднование «русальной 
не дели», постепенно переросшей в обряд плетения венков и 
вож дения хороводов [14].

Описание театрализованного празднования Купалы, Ру саль ной 
недели, Весны, Мары, Ярила осуществлено этнографом Е. Р. Ро
мановым в исследовании «Белорусский сборник. Т. 1: Губерния 
Мо гилевская. Вып. 8: Быт бе лоруса» (Вильно, 1912) [7, с. 201].

В исследовании П. В. Шейна «Материалы для изучения быта и 
языка русского населения СевероЗападного края. Т. 3: Описание 
жилища, одежды…» (СПб., 1902) на примере Мстиславльщины 
показано театрализованное проведение хороводной игры «Ха
ли мон» [11, с. 116–117].
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Описание особенностей проведения в театрализованной фор
ме хороводных игр на примере этнических белорусов, прожи
вавших в XIX в. в Черниговской губернии, содержится в иссле
довании М. Косич «Литвиныбелорусы Черниговской губернии, 
их быт и песни» (СПб., 1901) [6, с. 258].

Особенности театрализованного празднования колядок на 
По  лесье описаны Е. Р. Романовым в исследовании «Белорусский 
сбор ник. Т. 1: Губерния Могилевская. Вып. 8: Быт белоруса» 
(Виль но, 1912) [7, с. 103–111]. Празднование колядок с перео де
ванием участников в козу, медведя, коня, деда, еврея, немца, офи
цера, цыгана, молодички и др. раскрыто этнографом П. В. Шей
ном в сборнике «Белорусские на родные песни… » (СПб., 1874) 
[8, с. 448–453].

Следует отметить, что белорусская свадьба является, по сути, 
специфической оперой или народной драмой, импровизирован
ным театральным представлением с определенным свадебным 
сценарием, завязкой, кульминацией и развязкой. Функции ре
жиссера на свадебном праздновании выполняет сват. Одно из 
первых описаний театрализованных свадебных обрядов в форме 
юмористического конфликта между родственниками «жениха» 
и «невесты» осуществил A. Rypinski в исследовании «Bialorus» 
(Paruz, 1840) [15, с. 105–106].

Комплексное исследование, дающее полное описание бело
русской свадьбы в Литовском регионе, отражено К. П. Гуковским 
в сборнике «Свадьба у литовских белорусов» (Ковна, 1894) [1].

Особенности проведения театрализованных свадебных обря
дов в Витебской губернии собраны этнографом П. Шпилевским 
и опубликованы отдельным сборником «Свадебные обряды у за
стенковцев (околичан) Витебской губернии» (1854) [13, с. 37].

Проведения театрализованной свадьбы пинчуками описал 
М. В. ДовнарЗапольский в исследовании «Песни пинчуков… » 
(Киев, 1895) [4, с. 135–140].

Театрализованные выступления на свадебном обряде раскры
ты Е. Ф. Карским в «Белорусы. Т. 3» (М., 1916) [5, с. 269].

Позаобрядовое народное театральное творчество представле
но играми, промежуточным звеном между обрядовыми форма
ми театрализации и собственно народной драмой. Особенности 
позаобрядовых игр «Женитьба Терешки», «Яшчур» с элемен
тами диалогов и театральных сцен описаны П. Шпилевским в 
статье «Белоруссия в характеристических описаниях и фанта
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стических ее сказках» (СПб., 1853) [12, с. 48–50]. Особенности 
празднования хороводной игры «Яшчур» также раскрывает 
М. Дов нарЗапольский в статье «Заметки по белорусской этно
графии» (СПб., 1893) [3, с. 287].

Значительный вклад в развитие народного театрального искус
ства внесли скоморохи – исполнители песен, танцев, драматиче
ских сценок. Театрализованные сцены скоморохов Смо лен ской 
губернии с распределением ролей описаны В. Н. До броволь ским 
в исследовании «Смоленский этнографический сборник. Ч. 4» 
(СПб., 1903) [2, с. 10].

Близкими по своему театрализованному сюжету к скоморо
хам являются волочебники. Театрализованная игра волочебни
ков описана в исследовании П. Шейна «Материалы для изучения 
быта и языка русского населения СевероЗападного края. Т. 1, 
ч. 1: Бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях» 
(СПб., 1887) [9]. 

Дальнейшее развитие народных театрализованных постановок 
нашло отражение в исполнении роли столбового – актера, в функ
ции которого входило смешить и потешать народ путем импрови
зации и с применением случайных ролей. Театрализованное пред
ставление столбового раскрыто в исследовании Е. Р. Романова 
«Бе лорусский сборник. Т. 1: Губерния Могилевская. Вып. 8: Быт 
белоруса» (Вильно, 1912) [7, с. 403]. О столбовом упоминается 
и в исследовании П. Шейна «Ма те риалы для изучения быта и 
языка русского населения СевероЗападного края. Т. 1, ч. 2: Бы
то вая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях» (СПб., 
1887–1902) [10].

Проанализировав исследования, можно сделать вывод, что на 
территории Беларуси в кн. XVIII – пер. пол. XIX в. активно раз
вивалось народное театральное творчество, достижения которо
го нашли отражение в исследованиях ряда этнографов и истори
ков: М. В. ДовнарЗапольского, Е. Р. Романова, П. В. Шейна и др. 
Благодаря многолетним усилиям исследователей досоветского 
периода, были собраны колоссальные коллекции народного теа
трализованного творчества.
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