
ГУТЬКО О. Л., кандидат культурологии, доцент кафедры 
режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного 
университета культуры и искусств

Обряд как источник праздничного действа

Рецензент ЛАПТЕНОК А. С., доктор философских наук, завкафедрой философии 
Белорусского государственного экономического университета

В статье рассмотрены структурные элементы обряда: разбор линии действия, 
пространство реальной природной среды, выстраивание обзорности среди участни
ков и зрителей, музыка, пение, слово, движение и жесты. Автор пересматривает сте
реотипные принципы и предлагает ввести новые технологии для проведения обрядов 
на открытом воздухе и в закрытых помещениях с целью усиления смыслового напол
нения действия.

ТИе аШког /и (Им агПс1е гевеагсЫп% $1гисШге '$ е1етеп(а о /  г Не -  апа1уаеа Чпе о /  асИоп, 
агеа о /  па(ига1 1апАвсаре, ЬшШт% о /  угаШИНу о / ас!ога апс1 аисИепсе, тиягс, хт%1п%, 
хреесИех, тоНоп апс/  %е$1игех. ТИе ашИог апа1у$е$ $1егео1ургса1 ргтс1раЬ (о рахха%е Г1(е$ 
апс/ ргорозес1 (о ш е п е к  1есИпо1о%1е$ (о ранаа^е гНез оп (Не ореп а1г апс1 т (Ие гоота, 
риг$шп$ (Ие %оа! (о с!еер театп% о/гкеа.

Введение. Обряд -  последовательные и 
закрепленные в исторической памяти маги
ческие действия группы лиц в составе эт
носа, направленные на достижение благо
получия и обретения счастья в обозримом 
будущем. Проведение обряда содействует 
единению природных и духовных сил че
ловека, сплочению сообщества, достиже
нию космической гармонии в природном 
устройстве и мире человека.

Культура современной Беларуси вклю
чает ряд праздников, основа которых за
ложена древними традициями обрядности 
народа -  Коляды, Масленица, Пасха, Юрье, 
Семуха, Купалье, Зажинки, Дожинки и пр. 
Современные представления невероятно
го размаха, зрелищные шествия на празд
никах, впечатляющие театрализованные 
представления берут начало от обрядовых 
действ, в которых происходили магические 
культы. В настоящее время вопрос о необ
ходимости возврата к истоку праздничной 
культуры, к обряду продолжает оставаться 
актуальным. Именно в обрядовых праздни
ках закрепляется представление человека о 
гармоничном существовании с природой и 
обретении мира в сообществе.

Обрядовые действия сохраняются в 
Беларуси на протяжении XX в. благодаря 
инициативе исконных жителей деревень, 
где существуют традиции их проведения. 
Обряд «Вождение стрелы» (шестое воскре
сенье после Пасхи) проводится в Ветковс- 
ком районе Гомельской области. В деревни, 
где существует обряд, стекаются люди со 
всей республики, чтобы увидеть уникаль
ное событие отведения небесного огня 
молнии от поселения.

Коренные жители, носители фолькло
ра, подпитывают традиции аутентичного 
фольклора, который не поддается воспро
изведению в искусственно созданных усло
виях. Поэтому аутентичный фольклор -  это 
идеал, «эйдос» по Платону, к которому 
стремится исследователь. Фольклористы и 
режиссеры работают с зафиксированным 
фольклорным материалом, который можно 
отнести к фольклоризму -  вторичной фор
ме фольклора по отношению к первоисточ
нику. К типам воспроизведения фолькло- 
ризма относят реконструкцию, стилизацию 
и трансформацию аутентичного фолькло
ра. Многие ученые-этнографы, режиссеры 
обрядов О. М. Аляхнович, О. И. Басько,
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П. А. Гуд, О. Л. Гутько, А. Я. Каминский, 
В. В. Колацей, Н. В. Котов, Д. П. Сергейчук 
и др. воссоздавали разнообразные типы 
фольклористического произведения в фор
ме обрядов и праздников на основе мате
риалов разных этнографических регионов 
Беларуси -  «Коляды», «Масленица», «Ку
панье», «Кирмаш», «Свадьба», «Крестины» 
и др. К примеру, инициатором сохранения 
регионального обряда «Тянуть Коляду на 
дуб» в этнографическом регионе Централь
ной Беларуси был П. А. Гуд. Обряд стал 
визитной карточкой и достопримечатель
ностью мест, где ежегодно проводится это 
уникальное действо.

Современные тенденции развития 
праздничной культуры требуют от режис
серов нового прочтения обрядов, где вос
произведение прежней традиции сочетает
ся с осмыслением мира современности с 
позиции экологического сознания. На этой 
основе возникает ряд проблем, с которыми 
встречается режиссер при организации и 
проведении обрядов.

Не теряет остроты вопрос об истолко
вании, изучении структуры обрядового 
действия, которое осталось бы востребо
ванным широкой аудиторией или узким 
кругом лиц. Рассмотрим несколько направ
лений научного и творческого поиска про
ведения обряда.

Во-первых, необходимы новые формы 
проведения обрядового действия, интерес 
к которому остается востребованным у 
разных социальных групп. Форма показа 
обряда в качестве спектакля уже изжила 
себя, поскольку в традиционном действии 
обряда нет зрелищного событийного ряда, 
который представлял бы интерес для на
блюдателей.

Во-вторых, зритель в обряде уже не 
воспринимается как пассивный наблюда
тель. Он переходит в роль соучастника или 
«свидетеля» (термин Е. Гротовского) об
рядового действия, потому что именно он 
подтверждает совершаемое событие.

В-третьих, используемая символика в 
обряде должна быть «прочитана» всеми 
участниками. Именно эмоционально вос
принятые символы будут содействовать 
обретению счастья, уверенности, достиже
нию поставленных целей и благополучию.

В-четвертых, проведение обряда содей
ствует единению людей, которое дает воз
можность благотворно повлиять на процес
сы социализации личности.

Цель работы -  выявление праздничных 
действ в режиссерской практике на основе 
переосмысления древних обрядов, взаимо
действия традиционной культуры и совре
менного мировоззрения человека.

Основная часть. Принципы организации 
праздничного действа были предложены во 
второй половине XX в. советскими режиссе
рами Э. М. Вершковским, Д. М. Генкиным, 
Б. Н. Глан, А. А. Конович и др. Э. М. Вер- 
шковский и Д. М. Генкин обладали опытом 
проведения праздников на основе обрядо
вых действий традиционной культуры: об
ряд заключения брака (свадьба), чествова
ние хлеборобов, Купалье и пр. Ими были 
сделаны следующие акценты в празднике 
на открытом пространстве:

1. «Действия праздника построены на 
действиях массы людей. Предусматривают
ся пути активизации зрителей, чтобы они 
стали участниками» <...> «Использование 
элементов импровизационной творческой 
игры позволяет сделать человека участни
ком праздника» [1, с. 99-100];

2. В празднике должен использоваться 
«принцип синтеза разных типов действия, 
разнообразных средств выразительности» 
[1, с. 100-101];

3. «Конфликт строится на «театрализо
ванном бое», диалоге нескольких персони
фицированных групп, монтажных сравне
ниях противоположностей, антиномий [1, 
с. 106].

Фольклорные праздники воспринима
лись организаторами как часть светских 
праздников и служили основой для ре
жиссерской фантазии в идеологической 
составляющей. «Фольклор -  основа теа
трализации, или организации событийно
го содержания и массового действия» [2, 
с. 81]. Во второй половине XX в. зрители, 
участники праздников на фольклорной ос
нове, воспринимали древние символы и 
установки на ценности в обрядовых дейст
виях. Фольклор использовался в качестве 
«механизма массовой культурно-просвети- 
тельской работы» [2, с. 81], поскольку зна
ния, вера в предлагаемые обстоятельства,
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знаки, символы обрядовых действ пони
мались участниками и зрителями априори, 
«по умолчанию». Д. М. Генкин приводит 
«типы активной деятельности, характер
ные для театрализованного массового 
фольклорного действия:

1) художественно оформленное ше
ствие;

2) костюмирование участников;
3) массовое хоровое пение и танец;
4) соревнования, соперничество (игра, 

конкурсы, отбор);
5) обрядово-ритуальное действо» [2, с. 81].
Он утверждает, что «фольклорная осно

ва сценария должна отвечать жизненным 
потребностям людей, удовлетворять их ин
тересы» [2,с.84]. Исследователь приходит 
к мысли, что «народные традиции, опре
деленное фольклорное действо позволяют 
расширить круг общения участников, вы
ступают как стимулирующее средство» [2, 
с. 84]. Режиссеры советской эпохи не рас
сматривали магическую сторону обрядово
го действия, оно «подразумевалось» участ
никами обряда, которые понимали древний 
смысл действий.

Э. В. Вершковский выделил основ
ные элементы, которые задают темпоритм 
сценическому действию. «Ритм массовой 
сцены -  это открыть основные элементы 
каждой массовой сцены в зависимости от 
событий. К основным элементам относятся: 
напряжение (сила, активность); движение 
(пространство); продолжительность (вре
мя)» [3, с. 47]. Перечисленные элементы 
можно отнести и к обрядовому действию. 
Когда для режиссера праздников советской 
эпохи «важным моментом был вопрос пе
реосмысления древних народных обрядов 
и придание им современного звучания» [4, 
с. 63]. Основной сверхзадачей современных 
белорусских режиссеров праздников можно 
считать не придание им современного зву
чания, а возрождение напряжения, силы и 
движений древних обрядов, которые бы по
зволили по-новому увидеть действие. Новое 
содержание зависит от целенаправленности 
символических действий, жестов, песен и 
слов участников обрядового представления, 
который заложит режиссер.

Элементы воплощения обрядового, са
крального действия в постановках часто

использовались в XX веке. Можно назвать 
наиболее значимые имена театральных ре
жиссеров, которые использовали обряд как 
основу сценического действия или задейст
вовали зрителей в качестве активных соу
частников -  Ежи Гротовский, спектакль по 
поэме А. Мицкевича «Деды» (1963); Питер 
Брук, спектакль-хэппенинг «118» (1969); 
Юрий Любимов, спектакль по произведе
нию Дж. Рида «Десять дней, которые потря
сли мир» (1965); Анатолий Васильев, спек
такль-мистерия «Плач Иеремии» (1995); 
Эудженио Барба, спектакль «Мифы» (2001) 
и др. У каждого из режиссеров неповтори
мое видение преобразования обрядовых 
действий, активизации зрителей, форми
рующих особую атмосферу спектакля. Ос
мысление новых режиссерских приемов в 
театральных спектаклях позволяет предста
вить обновленную форму обрядового пред
ставления на празднике.

Проанализируем концепции режиссеров 
на основе их постановок, которые можно 
было бы в дальнейшем использовать в об
рядовом театрализованном представлении.

Ежи Гротовский -  признанный мастер 
авангарда XX в. в середине 60-х гг. зани
мался творческим поиском воплощения 
обрядовых элементов в театральной по
становке. Основу его задумки спектаклей 
составляли спонтанность и живой театр, в 
отличие от привычной режиссерской теа
тральной постановки. Спектакль «Деды» 
стал эталоном тотального манипулирова
ния зрителем, его активизации в простран
стве спектакля. В дальнейшем режиссер 
отказался от действенного вмешательства 
зрителя в спектакль, поскольку видел не
предсказуемость его реакции -  от молча
ния и отказа от действия до наивысшего 
напряжения. Отказ от использования ри
туальных форм он обосновал тем, что нет 
единых общих верований для всех людей. 
Уже «исчезла ось мифических представ
лений и не может быть буквального со
участия. Театр вынужден стилизоватьс» 
в пассивное воплощение мифически; 
образов, что можно считать бесплодным! 
поисками» [5, с. 109]. Поэтому режиссе] 
обратил внимание на игру актеров в спек 
такле. Он создал оригинальную методик 
работы с актерской труппой, основанну!
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на п р и н ц и п ах  в о о б р а ж е н и я , к о н ц е н т р а 
ции ф и з и ч е с к и х  и д у х о в н ы х  си л  ч ер ез 
вн и м ан и е  и д в и ж е н и е .

П и тер  Б р у к  -  а н гл и й ск и й  т е а т р а л ь н ы й  
р еж и ссер  и с п о л ь зо в а л  в п о с т а н о в к е  с п ек 
так л ей  н о в о е  в и д е н и е  п р и зн а н н о й  к л ас си 
ки У. Ш е к с п и р а . В с п е к т а к л е -х э п п е н и н г е  
«115» он  р а с к р ы л  н аб о л евш у ю  т е м у  войны  
во В ьетн ам е , и сп о л ьзу я  а к т и в н о с т ь  зр и т е 
л ей . « А к т ер ы  о б м е н и в а л и с ь  р е п л и к ам и  
со  зр и те л я м и , и в р е зу л ьтате  в о зн и к ал а  
т а  д у х о в н ая  о б щ н о с т ь , ко то р ая  п р и д ав а л а  
см ы сл  к аж д о м у  тако м у  в е ч е р у »  [6 , с. 54]. 
Во врем я га с т р о л е й  т е а т р а  П и т е р а  Б рука 
в С о е д и н е н н ы х  Ш татах  с п е к т а к л ь  «1)8» 
не бы л  в о с п р и н я т  зр и те л я м и , п о ск о л ьк у  
ид еи , в о п л о щ е н н ы е  в нем , н е  с о о т в е т с т 
вовали  их н р а в с т в е н н ы м  и п о л и т и ч е с к и м  
н а ст р о е н и я м . П и тер  Б рук  в т р е н и н го в о й  
пр акти ке  и с п о л ь зо в а л  р и т у а л ь н ы е  ганцы  
народов А ф р и к и , что  д а е т  о с н о в а н и е  по
л агать  о п е р в о о ч е р ед н о й  р о л и  о б р я д о в о го  
д ей стви я  в е го  т еа тр а л ь н ы х  п о с т а н о в к а х .

Ю рий Л ю б и м о в  в п о с та н о в к е  сп ек та 
кля « Д есять  д н е й , которы е п о тр я сл и  мир» 
сделал а к ц е н т  на н еп о ср ед ств ен н о й  акти 
визации зр и те л ей  ещ е на п о д х о де  к зда
нию театр а , когда  ар ти сты -к р асн о ар м ей ц ы  
со би р ал и сь  в группы , пели ч асту ш к и  под 
гарм ош ку и тан ц ев ал и . З р и т е л е й  у вхо
да встречали  не пр и вы ч н ы е б и л етер ы , а 
м атросы , ко то р ы е  накал ы вал и  б и л еты  на 
ш ты ки. О щ у щ е н и е  н ео б ы ч н о сти  и неве
роятности  с о б ы ти й  в п о в сед н ев н о й  ж изни 
со п ровож д ало  зр и тел ей , начи ная о т  входа 
в здание теа тр а .

А н атолий  В аси льев , о с н о в ат ел ь  «Ш ко
лы д р ам ати ч еск о го  и ску сства» , во  главу 
постановки  с п ек так л я  и р а зб о р а  д ей стви я  
ставил д у х о в н о е  напо л н ен и е , « ж и зн ь  че 
ловеческого  д у х а  на сц ен е»  (К . С тан и с 
лавский). В е го  постан о вках  о б н аж ается  
со п ер н и чество  Б о ж ествен н о го  и д ь я в о л ь 
ского, светлы х  и тем ны х си л . П о тр еб н о с ть  
наш его в р ем ен и , по м нению  р е ж и с с ер а , за 
клю чается в п о тр еб н о сти  « р а ск р ы ти я  духа 
персонаж ей  и эп о х и »  [7, с. 3 3 8 ]. П оэтом у  
м и стер и ал ьн ы е  п о стан о вк и  « И о с и ф  и его  
братья», «П л ач  И ерем и и»  А н ато л и я  В аси 
льева сродни  о бр яд о во м у  д е й с т в и ю , в кото
ром р аск р ы в ается  тай н ы й , с и м в о л и ч е ск и й  
см ы сл Б ы ти я.

Э у д ж ен и о  Б арба , как  по сл ед о вател ь  
и д ей  т е а т р а  Ежи Г р о то вско го , создал  у н и 
к а л ь н у ю  си стем у  п о д го то вк и  актеров и и с 
п о л ь зо в ал  в п о с та н о в к а х  м и ф о л о ги ческ и е  
с ю ж е ты , п о зво л яю щ и е  раскр ы вать  р и т у 
а л ь н ы е  д ей стви я  на  с ц ен и ч еско й  п л о щ ад 
ке. В актерском  т р е н и н ге  он  использовал  
п р и н ц и п ы  обучен ия а к т е р о в  индийского  
т е а т р а  К атакали .

Р ассм о тр и м  а к ц ен ты , на которы е с л е 
д у е т  о б р ати ть  в н и м а н и е  при  п ер есм о тр е  
у сто я в ш и х ся  п р и н ц и п о в  в о р ган и зац и и  и 
п р о в е д е н и и  обряда.

В о  врем я проведения обрядового п ред
с тав л ен и я  от артистов  требу ется  ж и вая , не
по ср ед ствен н ая  р еакц и я . П оэтом у р еж и ссе 
ры  о б ы ч н о  использую т- принцип  о тказа  от  
игр ы , которы й д ает  возм ож ность актерам  
д е й ств о в ать  естеств ен н о  в предлагаем ы х 
о б сто ятельствах , и грать сам их себя. Э то  
т р еб о в а н и е  бы вает  о п а сн о  тем , что д ействия  
а к т е р о в  сводятся к о б ы д ен н о й  п о всед н евн о 
сти , что  не п озволяет  у в и д еть  м агический  
п л а ст  культуры , которы й скры т в обряд е. 
С л ед у ет  учесть , что «повсед невн ая  ж и зн ь  
п р о ти в о сто и т  миру и л л ю зи й »  [5, с. 113], в 
том  чи сле  театру и празднику. О братим ся 
к тво р ч еству  теа тр а л ьн ы х  реж иссеров, и с 
п ользую щ и х новы е т ех н и к и  для во п л о щ е
ния обр яд о вы х  д ей ств и й .

Е ж и  Гротовский вел активны е поиски  в 
нап р авлен и и  актерского  м астерства, п р о в о 
дя тр ен и н ги , которы е позволяли  бы актеру 
не  и гр ать , а соверш ать А к т  всеобъем лю щ его  
д е й с тв и я , которы й м ож но  бы ло пр и р авн ять  
к ритуалу . Реж иссер  о п р едел и л , что и сто к и  
р и ту ал ьн о й  игры сл е д у е т  искать в ж естах  
и по веден и и , до б ы вать  зн аки  из п л а ст и ч е 
ски х  форм  тел а  чел о в ек а . П оэтом у актеру  
необходи м а парти тура  - точная вы веренная 
стр у к ту р а  дей стви й  в спектакле . Ф иксация  
м о р ф ем  в партитуре прои сходи т на о сн о в е  
и м п у л ьсо в , которы е о б о зн ач аю т  дей ств и е  -  
« б р ать  и отзы ваться , д а в ат ь  и р еагировать»  
[5, с. 116]. К аж ды м  актер о м  создаю тся э с к и 
зы  д ей ств и й  на п р о тяж ен и и  всего сп ек так л я . 
И м ен н о  таким  сло ж н ы м  путем  появляется  
ед и н с т в о  и н ди ви д у ал ьн о го  и коллективного  
во  врем я и сп оведальн ого  А кта -  «ф еном ен  
ц ел о стн о го  дей стви я , а  н е  игры » [5, с. 118 |.

П о сл ед о вател и  п о и ск о в  Ежи Г р о то вск о 
го в актерском  т р ен и н ге  Э удж енио Б а р б а  и
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Анатолий Васильев сформировали отлич
ный от своего наставника взгляд на прове
дение актерского тренинга. И все же школа 
авангарда основывалась на принципах, за
ложенных К. Станиславским, М. Чеховым, 
В. Мейерхольдом, направленных на акти
визацию воображения, использование фи
зических действий и усиливающих пред
ставление и фантазию актера.

Эудженио Барба сравнивает актера с 
участником обряда и героем мифологиче
ского образа [8, с. 20]. Тренинг Эудженио 
Барбы состоит из «пластических упраж
нений, работы с мускулами лица и глаз» 
[9]. Упражнения основаны на принципах 
«свободного движения» (это не просто 
изменение скорости, это изменение силы, 
энергии, работа с центром тяжести), «за
мерзания», «стоп-техники» (с последую
щим обретением импульса. Импульс -  мо
мент, который наступает перед движением, 
когда энергия в подвешенном состоянии) и 
«сегментации» (разделения движений раз
ных частей тела, концентрации на работе 
одной из них), которые позволяют объеди
нить движения в композиции» [9] с даль
нейшей перспективой использования ее в 
обрядовом действии.

Главное условие тренинга идея жест
кой дисциплины. Голосовой тренинг разви
вается в двух направлениях: 1) совершенст
вование голосовой техники; 2) ориентация 
на психофизиологический процесс.

Упражнения позволяют расширить ре- 
зонаторные возможности тела -  спины, 
головы, рта, груди и живота. Звук в театре 
Э. Барбы начал рассматриваться как «види
мая психологическая сила, как голосовая 
акция -  психофизиологический процесс, не
пременно имеющий цель: убедить, просить, 
заставить что-то сделать. Такой процесс ак
тера заставляет его реагировать всей своей 
сущностью на действие партнера или сти
мул, рожденный воображением» [9].

По свидетельству критиков, присутст
вовавших на показе спектакля Эудженио 
Барбы «Мифы», постановка представляла 
«бессюжетное действие, которое потря
сало голосовой и пластической техникой 
актеров, их умением манипулировать пото
ками энергии» [10]. Именно эти действия 
были присущи древним участникам обря

да, который был за пределами понимания 
категории «игры».

Большое значение при проведении 
обряда отводилось зрителям. Обычно у 
режиссера возникает проблема в место
расположении зрителей на открытом про
странстве. Ему необходимо учитывать, что 
зрителю должна быть предоставлена воз
можность проявить свободную реакцию на 
действие, происходящее в обряде, искрен
ность чувств и поведения.

Ежи Гротовский на раннем этапе твор
чества предлагал провоцировать активность 
зрителей посредством поступков, движений 
или жестов. Реакция актеров на поведение 
зрителей в нескольких вариантах готовилась 
заранее -  поэтому зрители откликались на 
вызов. Их реакция была разноплановой. Ско
рее всего, диапазон зрительской активности 
сводился к надуманности и стереотипности, 
как свидетельствовал сам Гротовский.

Поэтому он отказался от идеи провоци
рования зрителей в спектакле, чтобы «дать 
зрителю шанс эмоционального участия, то 
есть его надо сделать не актером, а свиде
телем, который сохранит в памяти картину 
событий» [5, с. 105].

Следует учитывать эту особенность ре
акции зрителей, отмеченную Гротовским, 
так как, чем ближе находятся зритель и 
исполнители, тем сильнее ощущается ди
станция между ними. Даже «проходя меж
ду зрителями у актеров не было контакта 
с ними, поскольку это два разных мира» 
[5, с. 105]. Поэтому в обрядовом представ
лении необходимо учитывать найденную 
закономерность для ее целенаправленного 
использования в режиссерской практике.

Заключение. Обобщая особенности 
праздничных действ на основе переосмы
сления древних обрядов, можно выделить 
несколько направлений работы во время 
организации и проведения современного 
народного праздника:

1. Актерский тренинг, предшествую
щий действию актера в обрядовом пред
ставлении включает:

-работу с пластической формой по
средством методов Э. Барбы, позволяющих 
объединять движения в композиции с даль
нейшей перспективой использования их в 
обрядовом действии;
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-упражнения с голосовым аппаратом, 
направленные на достижение искрейнего 
и убедительного звучания через использо
вание резонаторных возможностей тела и 
сочетания физических действий со звуча
щей речью;

2. Расположение зрителей при просмо
тре обрядового представления:

-  зритель -  свидетель обряда, которому 
позволено видеть действие со стороны, а 
не активно вовлекаться в игру, которая сво
дится к стереотипности реакции на предла
гаемые обстоятельства;

-  разделение места действия и зри
тельного зала исключает эмоциональное 
со-участие в обрядовом действии, поэтому

необходимо найти пространство, где зри
телям предоставлялась бы возможность 
наблюдать за происходящим;

-тесное сближение актеров со зрите
лями только усугубляет их отличительные 
особенности и не позволит зрителю сопе
реживать происходящее действие.

Взаимопроникновение традиционной и 
современной культуры в обряде происхо
дит на основе совмещения разных пластов 
культуры -  повседневной, магической, 
смеховой, зрелищной и пр. Обряд дает 
возможность объединить людей не единой 
верой, а участием, наблюдением за «пре- 
экспрессивной работой актеров» (термин
Э. Барбы).
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