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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в. 

 
Аннотация. Рассматривается белорусский народный костюм как 

основа сценического образа. Актуальность данной темы обусловлена 
ориентированностью творческих коллективов на народную одежду, 
традиции и декоративно-прикладное искусство. Выделяются три вида 
белорусского сценического костюма: фольклорный, постфольклорный 
и стилизованный. На примерах костюмов народного ансамбля песни 
«Вязанка» (автор – И. П. Забавская) и ансамбля народной песни «Ли-
лея» анализируются постфольклорные и стилизованные сценические 
костюмы. 
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Abstract. The Belarusian folk costume is considered as the basis of the 

stage image. The relevance of this topic is due to the focus of creative teams 
on folk clothing, traditions and arts and crafts. There are three types of 
Belarusian stage costume: folklore, post-folklore and stylized. Using 
examples of the costumes of the folk song ensemble "Vyazanka" (author – 
I. Zabavskaya) and the folk song ensemble "Lileya", the author analyzes such 
of them as post-folklore and stylized. 
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Сценический образ – это форма, которую воплощает артист 

на сцене. Образ создается в общей системе художественного 
выступления, существует по законам восприятия, взаимодей-
ствует с пространством и временем, служит инструментом по-
знания. В состав данного понятия входят поведение, костюм, 
грим, пластика тела, жесты и мимика. 
Костюм является важнейшей частью выступления, которая 

помогает создать сценически выразительный образ, а также 
произведением искусства, построенном на определенных зако-
нах композиции, главными компонентами которой являются 
силуэт, линии, пропорции, состав, цвет, декор и фактура ткани 
[5, с. 8]. Сценический костюм – это целостный комплекс, со-
стоящий из одежды, макияжа, прически, обуви и аксессуаров. 
Он делится на такие виды, как театральный, танцевальный, 
цирковой, ансамблевый, сольный, для ведущих [3]. Костюмы 
помогают актерам изобразить возраст персонажей, гендерную 
принадлежность, профессию, социальный класс, индивидуаль-
ность, передать информацию об историческом периоде или 
эпохе, географическом местоположении, времени суток, а так-
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же о времени года или погоде театрального представления. 
При проектировании костюмов учитывается, какой именно об-
раз в итоге предстанет перед зрителем. 
Белорусский сценический костюм делится на фольклорно-

аутентичный, постфольклорный и стилизованный. Фасон кос-
тюма выражает национальный характер и стремится в различ-
ных интерпретациях сохранить народный белорусский строй.  
Костюмы народного ансамбля песни «Вязанка» Вязьевского 

сельского Дома культуры Осиповичского района являются яр-
ким примером постфольклорного белорусского сценического 
костюма. Коллектив создан в 1986 г., а в 2000 г. ему было при-
своено звание «народный». Руководитель и участник ан-
самбля – Н. Г. Забавский [2]. Над сценическими костюмами 
для коллектива работали концертмейстер И. П. Забавская и од-
на из солисток ансамбля. Они расшили одежду белорусским 
узором. И. П. Забавская начала интересоваться вышивкой 
в 2014 г., в качестве примера орнамента для ее первой работы 
был взят аутентичный костюм жительницы Осиповичского 
района, родившейся в 1926 г. [4]. На изготовление потребова-
лось несколько месяцев: это была мужская вышитая «кашуля», 
которая используется в выступлениях и сегодня. Пошивом 
и отделкой орнаментом костюмов для коллектива занимались 
И. Забавская, Р. Парамонова, И. Малиновская и Г. Гуляева. По-
скольку данная работа требует больших затрат времени, усид-
чивости и терпения, то для создания женского постфольклор-
ного костюма из сорочки, фартука и юбки с вышитым узором 
по льну нитями мулине требуется около года. В 2020 г. для ру-
ководителя ансамбля народной песни «Вязанка» И. П. Забав-
ская сшила и вышила «кашулю», которая была удостоена гран-
при на республиканском празднике «Купалье» («Александрия 
собирает друзей»).  
При изготовлении сценического костюма И. П. Забавская ак-

центирует внимание на аутентичном строе Осиповичского 
района, изучает его особенности, возрождает и популяризирует 
народное искусство. Характерной чертой постфольклорных 
костюмов является аутентичный вышитый орнамент, в состав 
которого входит множество геометрических узоров из гребен-
чатых ромбов, означающих женское начало, плодовитость, вес-
ну. Орнамент группируется в полосы красного цвета и выши-
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вается на воротнике, манжетах, в плечевой части рукава, подо-
лах юбок. Он имеет магическое значение и выполняет роль 
оберега.  
Женский костюм в ансамбле «Вязанка» состоит из сорочки 

(кашулi), передника (фартуха), юбки, головного убора, пояса, 
украшений, туфлей, реже встречается безрукавка (гарсэт). 
В мужском костюме сочетаются рубашка, штаны, пояс, сапоги 
и головной убор. Основным элементом постфольклорного кос-
тюма является белая льняная сорочка туникообразного кроя. 
Она отличается воротником стойкой (или с широкой откидной 
частью), завязывается спереди лентой. Женщины носят сукон-
ные длинные юбки разных цветов: затемненные, оттенков крас-
ного, зеленого, коричневого тонов или цветные с вертикальны-
ми полосами, клеткой. Белый фартук сшивали с двух сторон, 
украшали низ вышивкой, по краю делали кружевную вставку. 
Мужчины надевают штаны из плотного льняного материала 
натурального цвета. Безрукавка у женщин из красной или чер-
ной ткани, приталенного силуэта, а ее длина варьируется от ли-
нии талии до середины бедер. Головной убор является обяза-
тельной частью сценического женского и мужского наряда. 
Женщины покрывают волосы платком, на который сверху на-
матывают жгут, реже на более взрослых участницах встречает-
ся «намiтка». Завершают женский сценический костюм чер-
ные туфли на небольшом каблуке, красные бусы и серьги. 
Мужчины выступают в соломенных шляпах и черных сапогах. 
Дополняют образы сотканные на бёрдах орнаментальные поя-
са. Ансамбль «Вязанка» является лауреатом областных, рес-
публиканских, международных фестивалей как за свои творче-
ские достижения, так и за сценический белорусский народный 
костюм.  
Стилизованные белорусские сценические костюмы создают-

ся на основе характеристик народного строя. На выступлениях 
в них специализируется ансамбль народной песни «Лилея». 
С 2012 г. творческий коллектив популяризирует белорусские 
традиции, исполняет народные и авторские произведения. Про-
водятся экспедиции, записываются на диктофон и воспроизво-
дятся аутентичные напевы. Участники коллектива не являются 
профессиональными артистами. Художественный руководи-
тель ансамбля «Лилея» Т. А. Давыдюк – единственная участ-
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ница с дипломом солистки народного жанра, член Белорус-
ского союза музыкальных деятелей, начальник отдела доку-
ментационного обеспечения и архива. Ансамбль «Лилея» неод-
нократно становился обладателем гран-при Международных 
фестивалей, лауреатом песенных конкурсов и выступал с кон-
цертной программой как в Беларуси, так и за рубежом (в Арме-
нии, Чехии, Польше и Латвии). 
В сценических белорусских народных костюмах ансамбля 

ярко выражен национальный колорит. При проектировании 
сценической стилизованной одежды участники с художествен-
ным руководителем ансамбля Т. А. Давыдюк обращались к про-
фессионалам [1]. Специалисты изучали историю народного 
костюма, что способствовало сохранению основных компози-
ционных приемов и образной целостности, заложенной в на-
родной одежде. 
Сценические костюмы ансамбля «Лилея» разнятся по степе-

ни стилизации в зависимости от исполняемого артистами про-
изведения. Коллектив специализируется на фольклорных ака-
пельных и народных песнях в современной интерпретации. Ис-
полнение народных песен дополняет стилизованный костюм, 
спроектированный дизайнером для коллектива в белорусском 
стиле. Костюмы декорируются растительными и геометриче-
скими узорами. Цветовую гамму стилизованного образа пред-
ставляет красный, зеленый и белый. В женский костюм входят 
белая сорочка и фартук, зеленая жилетка, клетчатая юбка, бе-
лые сапоги, красные серьги и бусы, орнаментальный пояс, цве-
точный венок. Фартук размещается на боковой части костюма, 
создавая новое пластическое решение комплекса. С другой 
стороны от талии по юбке объемно свисает стилизованный 
пояс с орнаментальными мотивами. На рукавах и вдоль цен-
тральной части с одной стороны жилетки располагается ромбо-
геометрический узор. Мужской костюм состоит из белой со-
рочки с орнаментом, красного пояса, зеленых штанов, клетча-
того бело-зеленого удлиненного пиджака, черных сапог.  
Сценический костюм наравне с артистом играет важную 

роль в выступлении, поскольку создает характерный художе-
ственный образ, подчеркивает строгость силуэта, богатство 
и разнообразие форм. При разработке сценических костюмов 
учитывается содержание и замысел исполнения. 
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Аннотация. Исследуются китайские игровые фильмы, относящиеся 
к направлению «этические фильмы», выявляются их характерные 
особенности. Рассматривается исторический и общественно-полити-
ческий контекст 1937–1949 гг. и его влияние на кинематограф. Выяв-
ляется специфика этических фильмов, созданных в различных регионах 
Китая. Анализируются отдельные этические фильмы, а также особен-
ности воплощения в них образа танцовщиц. 


