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В целях популяризации ажурного ткачества среди населения, в том 
числе и в сети Интернет, приобретена оргтехника. Это позволило 
проводить онлайн мастер-классы, обучающие семинары, создать сайт 
Дома ремесел и фольклора, на котором размещаются видеоуроки, 
виртуальные выставки работ и др. Расширилась и упростилась возмож-
ность выпуска информационных, рекламных и методических мате-
риалов. 

Приобретение и обновление выставочного оборудования позволило 
проводить выставки на более высоком уровне, повысило эмоциональное 
восприятие, вызвало интерес к представленным экспонатам.  

Таким образом, ажурное ткачество Городокского района Витебской 
области является брендом региона, который вносит весомый вклад в 
развитие белорусского народного искусства. 
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культурного взаимодействия приграничных народов. Изучение истории 
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технологии, способы обработки и декора при пошиве одежды). Реплики 
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местности. Лидский строй успешно адаптирован на значительных 
общественно-культурных мероприятиях, представляющих Гроднен-
скую область Республики Беларусь. 
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В современных условиях глобализации национальная культура неиз-

бежно испытывает мощное влияние массовых стандартов. Миграция 
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людей по миру нарушает устоявшиеся традиции местного населения. 
Происходит смешение культур, это неизбежный фактор нашего 
времени. 

Следует согласиться с авторами книги «Белорусский народный 
костюм» О. А. Лобачевской и З. И. Зиминой, что «...у каждого народа 
есть свои национальные символы. Они рождены культурой и 
сберегаются как национальное достояние. Для белорусов и в наше 
время одним из таких символов является народный костюм. Его мы 
можем видеть на официальных государственных церемониях и во время 
торжественных актов, на эстрадной сцене и, конечно, в него одеты 
участники фольклорных коллективов, многие из которых известны 
далеко за пределами страны. Народный костюм – одно из наиболее 
ценных и самобытных составляющих художественного наследия 
белорусского народа» [5, с. 6]. 

Язык является отличительной чертой каждого народа. Он сохраняет 
духовный опыт предыдущих поколений. Национальный костюм – это 
наглядный облик народа, передающий высокий талант традиционного 
рукоделия определенного времени. «Костюм визуально отражает исто-
рию общества. Выполнял и выполняет функции магическую, обрядо-
вую, различие по полу, возрасту, семейному положению, сословной, 
этнической и религиозной принадлежности, по роду занятий и служеб-
ного положения, прежде всего утилитарную и эстетическую. Несет в 
себе и художественный образ, поэтому выступает как вид декоративно-
прикладного искусства и зависит от художественного стиля эпохи»  
[1, с. 103]. 

Потребность в традиционных народных костюмах стала особенно 
актуальной в период становления Республики Беларусь как самостоя-
тельного независимого государства. В приоритете учреждений культу-
ры и сегодня остается программа возрождения самобытности историко-
культурных регионов страны. 

Доступность научной литературы, материалов и инструментов, 
определенного оборудования и профессиональных навыков дает воз-
можность проявить способности в создании традиционного белорус-
ского костюма. С 2010 г. сотрудники отдела ремесел и традиционной 
культуры государственного учреждения «Лидский районный центр 
культуры и народного творчества» работают над процессом возрожде-
ния костюма, который затрагивает научную, теоретическую, практи-
ческую сферу деятельности и вызывает ряд вопросов. 

Анализ литературы известных современных исследователей, полез-
ный для изучения и реконструкции народной одежды, дал следующие 
результаты: по белорусскому народному костюму для Гродненского 
Понеманья не хватает схем кроя плечевой одежды, вариантов вышивки 
сорочек и фартуков, цветных иллюстраций в качестве наглядного 
примера для компоновки частей костюма. Особенно скромные данные 
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прослеживаются о крестьянском мужском костюме начала ХХ в. 
В сопоставлении названий одежды или их частей на местном диалекте с 
названиями в литературных источниках наблюдаются несоответствия 
фактов и времени их использования. Ощущается неравномерное рас-
пространение влияния городской моды на крестьянскую, характерную 
для начала ХХ в. 

С целью сохранения традиций регионального рукоделия в пошиве 
одежды возникают задачи приобретения теоретического и практи-
ческого опыта, фиксации знаний от носителей ремесла, пополнение 
фондов аутентичными фотографиями и вещами. Интерес во временном 
срезе представляет выявление условий, при которых формировался 
костюм с начала ХХ в. до 1940-х гг. на территории Лидского района. 
Деревня остается источником народной культуры, поэтому важно 
дополнять существующую информацию полевыми исследованиями, 
сведениями от коренных жителей хуторов, деревень, местечек, родив-
шихся в 1940-х гг., которые от старших поколений начала ХХ в. могли 
получить и сохранить информацию о моде, портняжном ремесле и 
финансовых возможностях населения. Накопленные материалы нужны 
для уточнения картины жизни того периода, сравнения с литератур-
ными источниками, анализа влияния других культур, совершенного 
подхода в создании реплик, максимально приближенных к оригиналам. 

Становление национального народного костюма Беларуси как клас-
сического образца народного искусства произошло в конце XIX – 
начале ХХ в., было обусловлено социально-экономическими и полити-
ческими условиями, происходившими в обществе. Однотипный по всей 
территории костюм отличается локальными разновидностями – комп-
лексами (стро́ями) [6, с. 3]. По наиболее характерным особенностям 
женского костюма, выявленным по результатам их картографирования, 
белорусскими этнографами на конец ХІХ – начало ХХ в. выделены 
шесть костюмных комплексов: Западное и Восточное Полесье, 
Поднепровье, Центральная Беларусь, Поне́манье, Поозерье [6, с. 90]. 

На Понеманье издавна контактировали представители разных 
народов: литовцы, славяне, прусы, татары и др. Традиционная одежда 
рано начала терять локальные особенности. В. С. Титов отмечал, что 
пестрый национальный состав, сравнительно развитая система путей 
сообщения в этом регионе увеличивали контраст в одежде и вместе с 
тем содействовали взаимному обогащению [1, с. 58]. 

Мужской крестьянский костюм Гродненщины первой половины 
ХХ в. оставался скромнее, чем женский, и раньше попал под влияние 
города и общеевропейской моды. Об этом свидетельствуют крой 
одежды, материалы разного качества и производства, типы головных 
уборов, обуви. 

Мужчины активно принимали участие в социально-экономических и 
политических процессах, военных действиях, происходивших в обще-
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стве в начале ХХ в. На 1920-е гг. приходится время становления 
белорусской этнографии и искусствоведения, обусловленное нацио-
нально-культурным возрождением Беларуси в составе СССР [4, с. 15]. 
Интеллигенция способствовала вхождению в моду народных тканей и 
узорчатых поясов, выражая свое единство с народом [3, с. 20]. Сельская 
молодежь, в свою очередь, стремилась к новизне во всех сферах 
жизнедеятельности и, наоборот, способствовала быстрому проникно-
вению промышленных товаров в деревню. Мужчины переняли измене-
ния и военный стиль в одежде после Великой Октябрьской социали-
стической революции и Первой мировой войны. 1920-е гг. характе-
ризуются широким бытованием в костюме элементов военной формы – 
шинелей, буденовок, гимнастерок, галифе, френчей, что привело к 
формированию своеобразного полувоенного костюма [2, с. 61]. Свой 
отпечаток на формирование мужской одежды Гродненщины наложило 
вхождение Западной Беларуси в состав Польши (1921–1939 гг.). Об 
этом свидетельствуют обнаруженные различия во время анализа 
многочисленной литературы по народному белорусскому костюму и 
полевых исследований Лидского района сотрудниками отдела ремесел и 
традиционной культуры Лидского районного центра культуры и 
народного творчества. 

По женскому убранству выявляют характерные черты определенного 
местечка, региона, страны. Во-первых, он сложнее и красивее. Во-
вторых, долгое время основным занятием женщин было изготовление 
полотна и пошив одежды для всей семьи, где они проявляли творческий 
подход в крое и декоративной отделке. 

До отмены в Российской империи крепостного права в 1861–1863 гг. 
женский и мужской костюм формировался в одинаковых социально-
экономических условиях и имел устойчивые традиции. Строгое 
половозрастное разграничение в одежде, патриархальный и оседлый 
уклад жизни женщин создавали свои законы и морально-этические 
нормы в праздничном и будничном одеянии.  

Изменения в костюме начались с развитием капиталистических 
отношений в конце XIX в., что вызвало отток обезземеленных крестьян 
из деревень. За мужчинами в города и местечки «на службу к господам» 
пошли женщины. После Октябрьской революции 1917 г. произошли 
коренные изменения в обществе Белорусской Республики. Новые 
государственные законы повысили социальный статус женщин и дали 
равные права с мужчинами. Женщины включались в общественные 
события, получали образование, профессию. Жизнь формировала образ 
женщины новой эпохи, что отражалось на ее внешнем виде. Социально-
экономические факторы начала ХХ в. на территории современной 
Беларуси начали невозвратно менять крестьянский костюм на 
городской. Пребывание Западной Беларуси по политическим причинам 
в составе Польши с 1921 г. по 1939 г. содействовало быстрой и специ-
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фической трансформации традиционного костюма, который в данном 
разрезе времени остался без внимания исследователей. Традиционная 
народная одежда Понеманья в местном этнографическом материале 
сохранилась хуже, чем в других регионах Беларуси. 

Лидский строй бытовал в начале ХХ в., входил в состав Новогруд-
ского комплекса вместе с локальными костюмными убранствами Ново-
грудского, Кореличского и Слонимского районов. В период с 1921 г. по 
1939 г. Лида являлась уездным городом Новогрудского воеводства 
Польского государства. В сентябре 1939 г. на Лидчину вошла Красная 
армия СССР. Лидский уезд присоединили к Барановичской области 
БССР. В январе 1940 г. Указом Президиума ВС БССР уезды заменили 
на районы, в том числе и Лидский. В сентябре 1944 г. Лидский район 
вывели из Барановичской и включили в состав Гродненской области. 

Представление о целостном костюме Лидчины начала ХХ в. можно 
получить из иллюстраций книги М. Романюка «Белорусская народная 
одежда» полевых исследований 1967–1980-х гг., аутентичных фотогра-
фий от информантов Лидского района и архивов государственного 
учреждения культуры «Гродненский областной методический центр 
народного творчества». Доказательством моды эпохи начала ХХ в. 
остаются вещи более поздних сборов середины 1980-х гг., которые 
бережно сохранились по нынешнее время в музеях Беларуси, этно-
графических комнатах учреждений культуры Гродненской области. 

Стратегической целью государственной политики в сфере культуры 
является развитие и эффективное использование культурного потен-
циала страны, поддержка культурных инноваций. Государственная 
программа «Культура Беларуси» направлена на возрождение и развитие 
культуры нации и культур национальных меньшинств, проживающих 
на территории Республики Беларусь. 

Фестиваль национальных культур – республиканский праздник, кото-
рый проводят раз в два года в Гродно с 1996 г.; ежегодный между-
народный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (с 1992 г.); 
республиканский праздник национального и международного масштаба 
«Александрия собирает друзей» (с 2010 г.) и другие крупные меро-
приятия направлены на взаимовыгодное торгово-экономическое и 
социально-культурное сотрудничество не только регионов Беларуси, но 
и всех братских народов. 

Основа развития региональной туристической политики рассматри-
вается в контексте общей политики государства, которая тесно 
взаимосвязана с экономикой, социальной сферой, культурой, экологией 
и другими общественно значимыми системами. Индустрия туризма, 
государственная программа «Культура Беларуси» соответствуют общей 
цели учреждений культуры, направленной на сохранение и преем-
ственность белорусских традиций, дружбу и культурный обмен между 
народами. Поэтому задачи отдела ремесел и традиционной культуры по 
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изучению, возрождению, сохранению, популяризации и изготовления 
вещей согласно старинным местным образцам своевременны и 
актуальны. Региональная особенность обычаев на Понеманье наиболее 
зафиксирована в ткачестве и пошиве одежды. Значимость региона в 
туристической отрасли повышает сохранение мастерами отдела ремесел 
и традиционной культуры элемента «Традиционного белоузористого 
ткачества Понеманья», занесенного Министерством культуры в 2018 г. 
в Список нематериального культурного наследия Республики Беларусь. 

Создание полотна исторически связано с пошивом одежды. Форми-
рование традиционного костюма происходило под воздействием внеш-
них социально-экономических процессов и внутренних факторов, 
которые влияли на локальную местность национальным составом насе-
ления, конфессиональными и сословными различиями, бытовыми тра-
дициями, связанными с хозяйственной деятельностью и типом жилья. 

В Лидском районе частично сохранились деревянная архитектура 
жилых построек начала ХХ в., объекты культовых сооружений исто-
рико-культурного наследия, на фоне которых можно сделать художе-
ственное фото модели в реплике народного убранства, воссоздавая 
прежний ареал его бытования. Данный подход позволяет эстетически и 
образно сохранить комплексный исторический факт и обеспечить заин-
тересованность населения познавательным, религиозным и ностальги-
ческим туризмом. 

Традиционный региональный костюм является оригинальным про-
дуктом ручного искусства с уникальными особенностями данной мест-
ности, который отражает способности и художественный вкус опре-
деленных людей. Именно в комплексе одежды можно выглядеть 
неповторимо на фестивалях, ярмарках, выставках и других значимых 
общественно-культурных мероприятиях. Народный фольклорный кол-
лектив «Талер» отдела ремесел и традиционной культуры, демонстри-
рующий воссозданные костюмы Понеманья, на современном этапе 
является визитной карточкой не только Лидского района, но и всей 
Гродненской области (рис. 1). Осуществляется основное назначение 
реплик народных региональных традиционных комплексов Поне-
манья – удовлетворять социальным и эстетическим потребностям 
населения, сохранять историко-культурный потенциал Гродненщины.  

Назначение государственных учреждений культуры – сохранить 
материальный и духовный опыт предыдущих поколений. Темпы совре-
менной жизни диктуют инновационные формы работы с населением, 
использование педагогических подходов, краеведения и владения 
литературным белорусским языком, чтобы посещение учреждений 
культуры затронуло сознание человека, активизировало интерес к 
национальному наследию, придало чувство гордости за свою страну. 
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Рис. 1. Демонстрация традиционных народных костюмов  

Гродненщины конца ХІХ – первой половины ХХ в. участницами фольклорного 
коллектива «Талер» отдела ремесел и традиционной культуры государственного 

учреждения «Лидский районный центр культуры и народного творчества»  
на областном фестивале регионального фольклора «Панямоння жыватворныя 

крыніцы», г. Щучин, 04.09.2021 г. 
 
Большинство населения проживает в городах, деревни уступают 

агрогородкам. Центры (дома) ремесел и традиционной культуры явля-
ются самой актуальной формой трансляции общих традиций и цен-
ностей народа. Создавая условия в обучении ремеслу для реализации 
способностей и таланта каждой личности, учреждения культуры разви-
вают и приумножают творческий потенциал человека, поддерживают 
генетическую память, воспитывают патриотизм. 

Интересному знакомству с жизнью и традициями белорусской де-
ревни способствуют фольклор, театральные мероприятия, анимацион-
ные программы календарных праздников и обрядов, выставки, мастер-
классы и другие творческие разработки. Наиболее живописно работ-
ники культуры выглядят в традиционных костюмах своей местности. 
Данный подход создает новые формы организации культурной жизни, 
избегает копирования и заимствования, демонстрирует истинное 
визуальное восприятие исторических фактов. 

В отделе ремесел и традиционной культуры государственного учреж-
дения «Лидский районный центр культуры и народного творчества» с 
2010 г. сложились благоприятные условия для сохранения региональ-
ных традиций рукоделия. Постоянная работа над расширением этно-
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графического фонда, приход в учреждение людей-новаторов, одер-
жимых возрождением ткачества, содействовали возможности расшиф-
ровать традиционные техники и использовать их для создания полотна 
на пошив одежды. 

Практика сохранения и популяризации традиционного народного 
костюма Понеманья в деятельности отдела ремесел и традиционной 
культуры государственного учреждения «Лидский районный центр 
культуры и народного творчества» была высоко отмечена на республи-
канском уровне. За реализацию масштабного проекта «От прошлого к 
современному» творческий коллектив стал лауреатом специальной 
премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искус-
ства 2017 г. Проект заключается в возрождении региональных техно-
логий ткачества и создании коллекций реплик традиционного костюма 
Понеманья и стилизованной одежды с народными мотивами, издании 
методического сборника по результатам полевых исследований 2007–
2012 гг. 

В 2019 г. поставлена задача более досконального изучения и вос-
становления утраченных вариантов традиционного костюма Гроднен-
щины начала ХХ в. и, в частности, костюма Лидчины. Проанализи-
рованные литературные источники и поиски материалов в музейных 
сборах и полевых условиях дали основания для создания научных 
реконструкций женских и мужских праздничных комплексов. Сложился 
своеобразный тип мужского и женского костюма, в котором наблю-
дается сочетание вековых народных традиций с элементами городской 
моды (рис. 2). 

Изучение художественных и технологических особенностей изготов-
ления тканей для одежды, освоение старинных способов кроя и пошива 
различных частей костюма способствовали качественному созданию 
современных реплик. Восстановленные комплексы дали наглядное 
представление об особенностях костюма жителей западных районов 
Беларуси начала ХХ в. Результаты работы получили важное научно-
теоретическое и практическое значение. Сравнение и выяснение 
процессов культурного взаимодействия приграничных народов Литвы и 
Польши выявило общие черты в ткачестве, способах кроя, отделке 
плечевой и поясной одежды, головных уборах и обуви. 

По итогам этнографических сборов 2019–2022 гг. готовится научно-
методический сборник «Лідскі строй» с историей возникновения 
культурного ресурса наиболее исследованной локальной зоны Лидского 
района – деревни и хутора Збляны. Этнографический материал 
представляет ценность для воспитательно-идеологической работы по 
сбережению и сохранению региональных особенностей народного 
костюма. Методические рекомендации по крою одежды, вышивке и 
ткачеству поясов будут включены в программу обучения народным 
ремеслам с целью популяризации традиционной культуры. 
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Рис. 2. Демонстрация сотрудниками отдела ремесел и традиционной культуры 
государственного учреждения «Лидский районный центр культуры и народного 

творчества» традиционных народных костюмов Гродненщины конца ХІХ в., а также 
комплектов с локальными особенностями Лидского района первой половины ХХ в. 

 
Масштабность республиканских праздников и пестрый состав 

участников национальных общин говорят о том, что осуществляется 
доброжелательная государственная политика Беларуси ко всем мень-
шинствам, проживающим в нашей стране, а также соседним народам. 
В результате таких отношений происходит диалог культур, стремление 
к пониманию других, что освобождает сознание людей от агрессив-
ности по отношению к носителям иной культуры. Сравнивая те смыслы 
и символы, которые отсутствуют в родной культуре, происходит 
переоценка ценностей своего наследия. Отсюда наблюдаются два 
видения развития каждой национальной культуры: во-первых, как 
неповторимого, уникального этнического явления, во-вторых, как части 
общей мировой культуры, осознающей и проявляющей себя в ней. 
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Аннотация. Анализируется эффективность использования совре-
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