
Деловой завтрак в агентстве «Минск-Новости»

Хранитель древних традиций
Гостя сегодняшнего «Делового 
завтрака» слушаешь часами 
и нисколько не устаешь. За чашкой 
чая мы беседуем с Иваном Круком, 
заведующим кафедрой этнографии 
и фольклора Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств, о традициях 
и обрядах белорусского народа

■ Иван Иванович, у нас хоть и дайной, но зав
трак. А какое значение ему придавши наши 
предки?
- Завтрак был важнейшей составной частью, 
в том числе п духовной, всей трудовой дея
тельности человека. В этой части семейных 
традиций существовал четкий порядок. Вся 
семья собиралась за столом, который счі пал
ея сакральным, так как находился в районе 
красного угла. Поэтому прийти и с пор'))?. 
ср;ізу направиться к столу быта невозможно. 
Вначале в обязательном порядке мычи ллцо 
и руки, останавливались перекреститься и 
прочесть молитву, а уж затем рассаживались 
на места в строгом порядке: во главе о  ола хо
зяин семейства, по правую руку от него - же
на, а далее по убыванию возраста с одной сто
роны - мужская половина, с другой ■ женская. 
Этот порядок поддерживался веками и со 
временем превратился в ежедневный свя
щенный ритуал, выстроенный, казалось бы, 
вокруг обыденных вещей.
-  Насколько наше поколение знакомо с традиция
ми предков?
- Нужно вспомнить историю XX столетия. 
Ленинский декрет о переводе России на ев
ропейское летоисчисление был нацелен 
прежде всего на то, чтобы дистанцировать 
церковь и государство. Это привело к разры
ву связи духовного мира человека с той важ
нейшей традицией, которая существовала в 
России на протяжении тысячи лет. В после
военный период, чтобы хоть чемто запол
нить эту пустоту, возвращаются к традициям
- правда, к народным. Появляется термин
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«массовая художественная самодеятель
ность». Вспомним конец 1960-х, когда моло
дежь из деревни стала уезжать в город. В ре 
зультате произошла самая главная драма на
шего общества - разрыв между поколениями: 
хранитель традиций - бабуля - осталась в де
ревне в одиночестве, а ее внук - наследник 
этих традиций - уехал. В начале 1990-х годов, 
когда рухнули социокультурные ценности со
ветской страны, пошла волна массовой куль
туры с Запада. С другой стороны, прослежи
вается тенденция возвращения отечествен
ных культурных ценностей. Вот этот дли
тельный период непонятного сосуществова
ния христианской традиции с народной при
вел к соответствующим результатам...

Я как-то проводил эксперимент: приехал с 
видеокамерой к храму на Вербницу. Подхожу 
к огромной очереди освятить вербу и задаю 
вопрос молодежи: «Что вы сегодня здесь де
лаете?» Ответа нет. Та же история повторяет
ся, когда я обращаюсь к представителям 
среднего поколения. Пожилые же люди от
вечают: «Так рабіла мая бабу.чя, маці, і я так 
раблю. А навошта - не ведаю». Срабатывает 
подсознание. Мы душой хотим воспринять 
традиции, но не подошли к этому сознатель
но, так как никто не передач нам эту культуру. 
Поэтому, наверное, не случайно в 1990-е го 
ды школа взяла на себя просвеч ительеюто 
функцию: появились целые комплексы дис
циплин, которые были сорценчлтованы на 
работу в области традиционной шіьпры. 
Хочется нздея гьех что это в значительной 
степени гармонизирует процесс вживления 
современного человека в многовековую тра
дицию.
- Не за горами День свитого Всьіентіт:. праздно
вание которого у нас проходит с широким разма
хом...
-  А ведь это западноевропейская тради
ция. Сегодня мы практически обошли Ев
ропу в праздновании Дня святого Вален
тина, не задумываясь о том, ччо за ним в 
первую очередь стоич коммерция - прода
жа открыток, подарков, сердечек. Вместе 
с тем, если мы посмотрим наш православ
ный календарь, то найдем не одну пару 
людей, которые отдали жизнь за любовь 
друг к другу.
•  Иван Иванович, сильно ли изменило время на
ши традиции, обряды?
-  Не думаю. Можно, конечно, сказать, прин
ципиально новое на сегодня - работа крема
тория, когда усопшего не предают земле, а 
сжигают. Но ритуал сохраняется: мы прово
жаем человека в последний путь, прощаемся 
с ним, а затем гроб опускают вниз, в спецпо- 
мещение. Правда, здесь есть один момент: 
после церемонии в крематории родственни
ки возвращаются домой и накрывают поми

нальный стол. Но ведь тело умершего еще не 
сожпга, не предали земле - из-за большой оче
реди это сделают через неделю-две. Это при
водит к тому, что логика обряда становится 
немного неадекватной ситуации.
-  А что можно сказать о современных свадьбах?
- Наша свадьба - это синтез и эволюция древ
нейших обрядов. Один из самых древних - 
когда выкрадывали невесту. Как правило, 
происходило это, если родители девушки бы
ли против союза дочери. Правда, э гот посту
пок мог повлечь за собой проклятие рода.
А вот еще один обычай: в ресторан жених за
носит невесту через порог на р\ках. Почему? 
Когда гроб с покойником выносили из хаты, 
то его три раза тихо опускали на порог, кото
рый считался зоной захоронения: таким об
разом подавали знак умершим предкам - мол, 
сегодня к вам придут, встречайте. А молодой, 
которая приходит в дом для продолжения 
рода, контакт с порогом - зоной смерчи - не 
разрешался. Поэтому жених ее и переносил 
на рук;IX.

- Что в свадебной церемонии самое ыавное?
- Когда женщины задают этот вопрос, я в 
свою очередь спрашиваю: «А из девяти меся
цев беременности какой самый главный?» В 
свадьбе все важно: и платье невесты, и на
строение, и то, как накрыт стол, и что нужно 
делать с букетом невесты, и...
•  ..Л  что де.шть с букетам?
-Хранить. Если жених выбирает для суженой 
самый красивый, на его взгляд, букет, как эти 
цветы можно потом бросить в толпу? Когда- 
то на свадьбах бросали только «подошву» - ос
нование, на которое ставили каравай. Если 
ловили девчата, они забрасывали ее на кры
шу дома, чтобы выйти замуж за ребят из дру
гих деревень. А когда «подошва» попадача к 
парням, они швыряли ее за печь - мол, нику
да, девчата, из нашей деревни не уйдете.
Так что свой букет невеста должна хранить 
всю жизнь.
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