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Эстетическая природа белорусской народной  
календарно-обрядовой песни
М. М. Соколовская, преподаватель 

Традиционная календарно-обрядовая песня белорусов включает в себя эстетическую компоненту, начиная 
с самых ранних стадий развития фольклора. В истории культуры Беларуси песня выступает, прежде 
всего, как показатель национального самосознания. В сфере эстетической мысли она обнаруживает 
тесную связь со смеховой культурой европейского Средневековья и Возрождения.

The Aesthetical Nature of the Belarusian Folk                
Calendar-and-Ritual Song 
M. Sokolovskaya, lecturer 

Starting from the earliest stages of folklore development, the traditional calendar-and-ritual song of the Belaru-
sians includes an aesthetic component. In the history of the Belarusian culture the song is first of all an indicator 
of national self-consciousness. In the sphere of aesthetic thought it reveals a close link with the «Laugh Culture» 
of the European Middle Ages and the Renaissance.

Белорусская календарнообрядовая песенная 
клас сика, а это песни коляднощедровские, 
волочебные, купальские и жнивные, безбрежна по 
своему художественному содержанию. Уникальна 
сама способность календарнообрядовой песни 
порождать образами новый объем смыслов. Именно 
сезонные комплексы песен, рассмотренные в 
системе календаря, культивируют желание еще 
раз пересмотреть обрядовую лирику с позиций 
ее эстетической сущности. И хотя в истории 
белорусской фольклористики эстетическому ас
пекту изучения музыкального фольклора в целом 
придавали большое значение И.  П. Благовещенский, 
Н. С. Гилевич, А. С. Лис, Г. В. Тавлай, всетаки при
ходится констатировать отсутствие в современной 
фольклористической науке эстетического критерия 
как основы научного подхода к оценке песенного 
фольклора. В преддверии XXI века Лис писал,    
что «… пры даследаванні беларусскага фальклору, у 
тым ліку абрадавага, эстэтычны аспект яго ў лепшым 
выпадку застаецца на другім плане, у прынцыпе 
мала закранаецца» [1, 2]. Однако календарно
обрядовую песню невозможно представить себе вне 
ее эстетической природы.

Сезонные комплексы белорусской календарно
обрядовой лирики могут быть правильно поняты 
только исходя из их аграрной природы. Без учета 
трудовой, хозяйственнопроизводительной основы 
календарнообрядовых песен, «высвечиваемой» 
даже на фоне более поздних напластований, мотивов 
и образов религиозного происхождения, нельзя 
реконструировать мифологические представления 
белорусов, а также осмыслить характер и специфику 
их первичного художественного мышления. Хо
дом важнейших сельскохозяйственных работ 

опре делялось пространствовремя празднования 
древнейших языческих мистерий, связанных с 
посевом, созреванием и уборкой урожая. Это был 
совершенно иной, второй мир и вторая жизнь, 
подчеркнуто неофициальные, внецерковные и 
внегосударственные. К языческим празднествам, 
вбиравшим в себя многочисленные аграрно
ма гические ритуалы в сочетании с песнями, 
ока зы вался причастен, в большей или меньшей 
степени, весь белорусский народ, живущий в этом 
«потустороннем» мире в определенные сроки. 
Ритуальные обряды были освящены традицией и 
являлись обязательными.

По праздникам отсчитывалось онтологическое 
время. Без всяких справок с книгою, неграмотные 
крестьяне, особенно пожилые, в голове постоянно 
имели календарь на весь год, по которому ни когда 
не ошибались в днях даже самых незначительных 
церковных полупраздников. В XIX ве ке христианский 
священник Иоанн Берман писал: «Добавить ли къ 
тому еще, что времена праздничныя составляютъ 
для народа пока единственный способъ счета 
времени, потому что не многіе въ народѣ знаютъ 
названія мѣсяцевъ и счетъ чиселъ, но большею 
час тію опредѣляютъ время такъ: “за двѣ недѣли до 
запустъ колядныхъ родилась Настуля, по Колядахъ 
во столькото дней сталъ паробокъ на службу, до 
Миколы за столькото дней сѣял тото, по Госпожѣ въ 
столькото времени вышла за мужъ и т. п.”» [3, 4].

В народе считалось грехом попирание песенно
календарного цикла: песню весеннюю ни за что не 
пропели бы зимой или летом, петровскую – в коляды, 
летнюю – весной и т. д., потому что для каждой 
песни существовал не только свой определенный 
период исполнения, но даже известный день. В 
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Варколабовской летописи описываются события 
XVI века, когда попытки воздействовать извне 
на устоявшийся народный календарь привели 
к всеобщему замешательству, граничащему с 
ощущением прихода конца света: «На тотъ же 
часъ было великое замешание промежи панами 
и промежъ людми духовными, также и людми 
простыми было плачу великого, нареканя сил
наго, похвалки, посварки, забуйства, грабежи, 
за клинания, видячи яко новые свята установляли, 
празники отменяли, купцомъ торги албо ярмарки 
поотменяли, – праве было начало пристья анти
христова, у такомъ великомъ замешанью» [4, 5]. Если 
бы белорусский крестьянин услышал, к примеру, 
интонации заклички не ранней весной, а в какую
нибудь другую пору года, это могло нарушить 
сами фундаментальные основы онтологического 
мироздания, так как по песням белорусы жили, 
и именно песнями определялось, что делать в 
каждый конкретный праздник. «Такое цикловое 
распредѣленіе ихъ установлено самимъ народомъ 
и ретиво имъ оберегается въ теченіе многихъ 
вѣковъ», – писал Е. Романов [6, IX].

Календарнообрядовой песне в полной мере 
присущ смеховый колорит, что никак не согласуется 
с исследовательской установкой видного филолога
фольклориста Н. Гилевича. Приведем следующие 
его высказывания: «Сярод абрадавых велічанняў, 
якімі калядоўшчыкі віншавалі гаспадара са святам, 
услаўлялі яго і выказвалі яму розныя пажаданні, мы 
знаходзім песні, што былі складзены ў больш позні 
час і, хаця выкарыстоўваюць форму традыцыйных 
калядных велічанняў, адрозніваюцца ад іх, па
першае, больш рэалістычным зместам, падругое, 
нярэдка гумарыстычным характарам (старажытныя 
велічанні гумару не дапускалі – такое ўспрыняцце 
пярэчыла б іх назначэнню і разбурала б магічны 
сэнс; наогул гумарыстычныя моманты ў абрадавых 
песнях паявіліся тады, калі самі абрады адарваліся 
ад магічнай асновы і ператварыліся ў народныя 
звычаі і забавы)» [7, с. 38]. Далее: «… калісьці 
ў сваім першапачатковым выглядзе валачобныя 
песні не ведалі гэтых жартоўных канцовак – 
яны надбавіліся тады, калі сам абрад хаджэння 
валачобнікаў ператварыўся ў звычайзабаву. 
Ві  да вочна, таму яны адрозніваюцца ад асноўнай – 
велічальнай часткі песеннага тэксту і сваім ха
рактарам і формай. Напрыклад, ім абавязкова 
ўласціва рыфма, увогуле не характэрная як з’ява 
для старажытнай абрадавай паэзіі. Тут жа яна мае 
зусім пэўную эстэтычную функцыю – узмацніць 
гумарыстычны эфект, які часам толькі дзякуючы 
рыфме і дасягаецца» [7, с. 47]. И последнее 
за мечание: «У пазнейшыя часы любоўныя і 
шлюб ныя матывы займаюць у купальскіх пес
нях усе больш значнае месца, выцясняючы і 

засланяючы сабой матывы земляробчыя. Пры 
гэтым любоўныя і сямейнабытавыя песні трацяць 
элементы язычаскага магізму, дух абрадавай 
заклінальнасці і набываюць у значнай меры 
будзенны і рэалістычны характар. Заадно траціцца 
і іх ранейшая абрадавая «сур’езнасць» – у песні 
пранікае гумар, насмешка, іронія – верны прызнак 
разбурэння іх першапачатковага, старажытнага 
зместу і сэнсу» [7, с. 54]. Из сказанного вытекает, 
что юмористическое, смеховое начало не бы
ло изначально присуще трем классическим ка
лен дарнопесенным разновидностям – песням 
колядным, волочебным и купальским. Гилевич 
склонен трактовать смеховый элемент как явление 
XIX века, тяготеющее скорее даже к внеобрядовой 
лирике. С этим можно еще наполовину согла
ситься относительно песен волочебных и ряда 
ко  лядных, величальных по своему характеру. 
Од на ко песни колядных игрищ и гуляний, как и 
купальские песни, приуроченные к определенному 
древнейшему языческому празднеству аграрного 
типа, обязательно включали в свой ритуал все
народный, универсальный и амбивалентный смех. 
Игнорирование и недооценка этого момента 
су ще ственно искажают аутентическое существо 
календарнообрядовой лирики.

Как утверждает М. М. Бахтин, еще на самых 
ранних стадиях развития мировой культуры, наряду 
с серьезными по организации и тону культами, 
су ществовали равно священные смеховые культы, 
вы  смеивающие и срамословившие божество. Так, 
например, в древнем Риме церемониал три  умфа почти 
на равных правах включал в себя и прославление и 
осмеяние победителя, а похороны  – и оплакивание и 
надсмехание над покойником1. Постепенно смеховые 

1 На Беларуси аналогичный феномен зарегистрирован 
в XIX столетии. Во вступительном очерке к первому тому 
«Шляхтича Завальни» Я. Борщевский писал: «Бываюць 
тут часам у нядзельныя дні кірмашы, народ збіраецца 
з бліжэйшых весак у касцел. Там на могілках можна 
бачыць часам сцэны, якія наводзяць на душу смутак. Тут 
удава з дробнымі дзецьмі ля драўлянага крыжа, які стаіць 
над магілай яе мужа, а там сірата над магілай бацькоў 
раздзіраючым сэрца голасам выказваюць сваю журбу; 
калі хто наблізіцца да іх і падслухае іх словы – яны 
зайздросцяць мертвым, і гэтыя іх слезныя скаргі, здаецца, 
працялі б і каменныя грудзі.

Пасля заканчэння набажэнства ўсе збіраюцца ў адным 
месцы, дзенебудзь паблізу ад карчмы; тут з’яўляецца 
некалькі яўрэяў са стужкамі, іголкамі і рознымі блішчастымі 
аздобамі для адзення; адгукаецца характэрная беларуская 
дуда. Распачынаецца музыка пад адкрытым небам; малады 
хлопец і сівы дзед, падагрэтыя гарэлкай, танцуюць да поту, 
іх радасць часта пераходзіць межы прыстойнасці. А сумныя 
плакальшчыцы, якія нядаўна заліваліся слязьмі над магілай 
мужа і бацькі, танцуюць пад мелодыю дуды:

  Слава тобе, Хрыстэ цару,
 Что мой муж на цмэнтару,
 І бяды позбылася,
 І гарэлкі напілася» [8, с.  45].
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формы переходят на положение неофициального 
аспекта, подвергаются переосмыслению, углуб
лению и становятся основным способом выражения 
сугубо народного мироощущения. Каждый год 
земледелецязычник наблюдал чудо – способность 
зерна возрождаться в земле, зеленеть, цвести, 
наливаться и приносить результаты – стократ умно
женное количество хле ба. Но для того, чтобы «по
гребенное» в землю зерно дало плод, оно должно 
было символически уме реть. Таков и народно
праздничный смех – отрицая, одновременно об
новляет, хоронит и возрождает.

Народный смех искони связывался с материально
телесным низом, по терминологии Бахтина. Он 
ма териализует и снижает, то есть переводит все 
вы сокое, духовное, идеальное и отвлеченное в 
материальнотелесный план земли и тела в их 
неразрывном единстве. Снижение означает не 
толь ко приземление, приобщение к земле, как 
по глощающему началу (могила, чрево), это парал
лельно и обновление на лучших основаниях, 
начало рождающее (материнское лоно). Снижение 
имеет как уничтожающее, отрицательное значение, 
так и положительное, восстанавливающее: сбра
сывается, низвергается не просто вниз, в небытие, 
в абсолютное искоренение, а туда, где происходит 
зачатие и новое рождение, откуда все растет с 
избытком. Проявления материальнотелесной жизни 
воспринимаются как всенародные, коллективные, 
противоположно всякому отрыву от физических 
кор ней мира, обособлению и замыканию в себя, 
лю бой отвлеченной идеальности и претензиям 
на отрешенную и независимую от земли и тела 
значимость.

Проследим, как данные положения реали
зовывались на белорусской почве. Две кардинальные 
вехи времени в году, Коляды и Купала, представляли 
собой празднества, по наличию сильного иг ро вого 
элемента близкие к музыкальным те ат рально
зрелищным формам. Колядные и ку пальские 
игрища, с сопровождающими их песнями, 
находились на границах искусства и самой жизни, 
будучи по сути паратеатральными действиями. 
Это была как бы реальная, но временная жизнь, 
в зачаточном виде не знающая театральной 
рампы, разделения на исполнителей и зрителей, 
это временный выход за пределы обычного, 
официального строя жизни. Ритуальные игры 
представляли собой сопровождаемые и выражаемые 
песнями представления, существо которых живо 
ощущалось всеми участниками. «В представленіяхъ 
участвуютъ болѣе или менѣе всѣ, по всѣм вечерамъ, 
и во всехъ одинаково выражаются черты праздника, 
отъ словъ пѣсни до напѣва ея и сопровожденія 
инструментомъ…» [5, с. 96].

В широком разливе радости, веселости и смеха 
нашла выход энергия, утаиваемая обрядовыми 
священнодействиями и предписаниями. Это был 
своего рода катарсис в обряде, позволяющий 
осво бодиться от обычного, привычного, повсе
дневного, почувствовать относительность всего 
существующего. Человек как бы амбивалентно 
переживал саму музыку, одновременно соединяя в 
собственном восприятии удовольствие и страдание. 
Он видел мир специфически, в духе музыки: 
«стре мился – не зная куда; страстно желал – мо
жет быть, пустоты; восходил и взмывал – от не
исповедимых и неразгаданных сил; боролся и 
со противлялся, получал раны и убивал – ради 
самого процесса борьбы и страдания; наконец, 
молился, любил, в исступлении целовал, взлетал 
и рассыпался, чувствовал чтото загубленное и 
в то же время должное, преступное и сладкое, 
предреченное и с усилием выполнимое…» [2, 
с. 480]. Бытие превращалось в дрожащий звук, 
летящий и замирающий, в бесконечно звенящее 
музыкальное пространство, в котором должна 
была произойти глубочайшая человеческая мета
морфоза – перерождение человека для лучшей 
жизни на обновленных началах через снижение и 
мате риализацию.

«Той, хто падарожнічае з поўначы ў бок Бе ла
русі, ... чуе не раз працяглы і гучны спеў селя
ніна, які далека, наколькі можа ахапіць вока, 
раз носіцца па палях або пералятае горы і даліны 
з мелодыяй пастуховага ражка», – писал Я. Бор
щевский [8, с. 42], подтверждая тем самым уже 
само существование на Беларуси подобной му
зыкальной «бытийственности». П. Бес сонов пред
чувствовал бытие как «звучащий бесконечный 
инструмент Вечности» [2, с. 480]. Снимается 
пространственновременной уровень жизни и 
сознания, распадаются скрепы бытия – это Музыка, 
поновому организуя сущее, восстанавливает свои 
права. «Внутреннѣйшіе признаки, дѣлівшіе ту 
жизнь на свои виды, всего болѣе даются намъ 
нынче въ … пѣснотворчествѣ народномъ, … 
отдѣливъ прежде плоды вѣковой исторіи, могли 
бы мы, еслибъ съумѣли, перенести коечто на 
полотно въ тогдашнюю раму; между линіями 
рѣкъ и дорогъ, въ группахъ горъ, лѣсовъ и полей, 
пришлось бы помѣстить не города и деревни, 
не имена и числа, а развѣ звуки, голоса, цвѣта 
и образы; оказалась бы не карта въ нынѣшнемъ 
смыслѣ, а картина, не живопись, а вмѣстѣ пластика 
и музыка» [5, с. 37–38].

В песенном сборнике П. Бессонова легко можно 
отыскать примеры амбивалентного снижения. 
Бессонов отмечал страсть белоруса, «ѣдкую, 
без граничную, почти отчаянную». Белорусские 
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пе сни «…частью въ Купалу,  а  больше въ 
Масляницу, – безчисленныя, азартныя, почти 
отвратительныя… во всякомъ случаѣ по числу 
пѣсней законченных у насъ (русских – М. М.) 
тутъ нѣтъ и десятой доли того, что у Бѣлоруссовъ 
собрано къ одному моменту, концентрировано, 
голо, беззастѣнчиво, плодовито, повторительно; 
думаемъ, что Вакханки, служившія тому же 
божеству, на классической почвѣ уступили бы 
въ семъ отношеніи женщинамъ Бѣлорусскимъ и 
развѣ равнялись съ ними на почвѣ θракійской и 
Малоазіатской, той, гдѣ засѣяны и всѣ мы Славяне, 
но куда въ настоящемъ случаѣ больше всѣхъ тя
нутъ Бѣлоруссы <…> Дѣвушка Бѣлорусская въ 
са михъ пѣсняхъ безпрерывно жалуется на отца 
или мать, стремительно вырывается изъ подъ ихъ 
крова, тонетъ въ страсти, …возвращается и даже не 
жалѣетъ ни о чемъ, встрѣчая укоры ма тери. Нѣтъ 
возможности негодовать на это раз вѣ потому, 
что дѣйствія здѣсь невольны, без сознательны, 
по слушны неот разимому наит ію фан т ас
тическихъ и обрядныхъ внушеній язычества, 
какъ электрическихъ, мгновенно проникающихъ, 
льющихся, бьющихъ и ударяющихъ токовъ» [5, 
с. 137–138].

Однако «…гдѣ паденіе, тутъ и возстаніе, въ томъ 
же источникѣ лѣкарство, въ той же натурѣ сила, 
обращающая недугъ въ исцѣленіе и обновленіе. 
Тамъ, гдѣ искушеніе касается наконецъ высшей 
тайны человѣческаго міра – дѣвицы, тамъ, 
гдѣ обнажается и разрѣшается самая глубокая 
тайна, – тѣми же творческими силами народа 
снуется утокъ новой жизни, завязываются клѣти 
новыхъ организмовъ, разъигрываются черты 
дальнѣйшихъ и высшихъ образовъ. Дошедши до 
крайняго предѣла, чуете и слышете, – воспрянетъ 
сейчасъ лучшая сила. Дѣвушка, а съ нею всегда 
связанная для народа Весна, получивъ первую 
роль и оставивши за собою другіе образы, сейчасъ 
же врачуетъ, освѣжаетъ собою бытъ, обрядъ, 
творчество и пѣсню…» [5, с. 138]. П. Бессонов 
утверждал, что русскому человеку «никогда 
не удастся выйти къ такой свѣтлой зорѣ, какъ 
выходитъ Бѣлоруссъ… творящій духъ воскресаетъ 
къ образамъ давнимъ, миθологическимъ и 
божественнымъ; драма переносится как бы на 
облака, отряхивая съ себя всѣ земныя дрязги; 
дѣвушка съ любовью своей играетъ какъ Персефона, 
образъ ея свѣтлѣетъ всѣмъ изяществомъ… Еще 
шагъ и – все ей противодѣйствующее является 
темнымъ и злымъ, уходитъ въ глубь, покидая 
передній планъ картины, рисуется зимою, снѣгомъ, 
льдомъ, оковами природы, и – подъ воздѣйствіемъ 
пахнувшаго на Бѣлую Русь дыханія Весны – 
пѣсня кличетъ ласточку, ждетъ кукушку, слышетъ 

впередъ, какъ загудитъ скоро пчела, видитъ, какъ 
разверзается небо съ его благими дарами. Строй 
пѣсни измѣняется: она сливается со всякою 
Весеннею, затягиваетъ на голосъ Волочобный, 
готовитъ славу и славленье Великаго дня. Лицо 
Бѣлорусса проясняется для самаго внѣшняго 
быта: скоро конецъ его голоду и перестанетъ он 
разводить въ водѣ нерастворимый кусокъ ужаснаго 
хлѣба» [5, с. 138].

Многим песням аграрнокалендарного цикла 
свойственна магическая заклинательность – пер
во бытнонаивный призыв к могущественным, 
подавляющим человека силам природы, земле 
и солнцу, дождю и ветру, добрым языческим 
ду хам. В мифологическом сознании желаемое 
отождествляется с реальным, поскольку все связано 
со всем и отражается во всем. Каждый объект, 
каж дое действие сопричастно другим объектам и 
действиям. Созданная в воображении при помощи 
средств и приемов художественной идеализации 
картина сказочного достатка и небывалой роскоши 
продуцировалась на существующую реальность, 
она в конце концов должна была окончательно 
оформиться и овеществиться в зримых формах 
наличного бытия. Страстное обращение к сверх
натуральным природным силам диктовалось 
искон ным вожделением крестьянина жить в 
до статке и богатстве, а также быть успешным в 
сель скохозяйственных работах, чтобы не знать не
доедания, голода и бедности.
«О дай Боже – въ торпѣ прикладно,
На току молотно, въ орудзѣ (закромѣ) присыпно,
Въ млынѣ примольно, въ дзѣжи (квашнѣ) подыходно,
Въ печи румяно, на столѣ сытно, въ семьи зладно» [3, с. 11].

К заклинательным песням тесно примыкают пес
ни величального характера. Как жанровая примета 
величание прямотаки не знает границ в песнях 
волочебных, приуроченных с распространением 
христианства к первому дню пасхи. По традиции, 
вечером первого пасхального дня волочебники 
ва та гой в 5815 человек обходили дворы с при
ветственными песнями и пожеланиями, за что полу
чали соответственное вознаграждение.

«Починальничку да копу яецъ,
Помогальничкамъ по дзесяточку,
Для мѣхоноша досыць (довольно) три гроша,
А скоморохова горька доля:
Што даюць тольки, берець и тое» [9, с. 84].

П. Шпилевский свидетельствовал, что еще в 
XIX веке крестьяне воспринимали волочебников 
«вестунамі лесу гаспадаркі», видели «таямнічую 
сувязь паміж прыходам іх і станам гаспадарчых 
работ і прыбыткаў у надыходзячую вясну і лета» 
[1, с. 49]. Действительно, обрядовый обход воло
чебников был направлен на обеспечение успеха в 
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ответственнейшую для крестьянина пору, когда, со
гласно народному мудрословию, день год кормит. 
При чем волочебные песни не просто отражали 
существующее, а идеализировали и возвеличивали 
описываемые явления и персонажи, представляли 
их в живописном, приукрашенном виде, стараясь 
че рез это приблизить и оживить желаемое в дей
ствительности. Создавалась особая эстетическая 
ре  аль ность,  целиком мифологизированная 
в сво ем содержании, насквозь пронизанная 
мифопоэтическим восприятием бытия. Совсем как 
в волшебных сказках, где хозяин

«Ставляе столы ўсе цисовые,
Засцилае столы ўсе китайкою,
Усе китайкою ўсе зеленою,
Ставляе кубки ўсе серебряные,
Наливае кубки зеленымъ виномъ,
Зеленымъ виномъ, чорнымъ пивомъ, 
Чорнымъ пивомъ, да солодкимъ медомъ» [9, с. 81].

В волочебных песнях уже само «заговаривание» 
жизненных благ и взлелеянного в мыслях бла го
получия являлось результативным. Через худо
жественно воссозданную фигуру мудрого, умелого 
хозяиназемледельца, заботливого мужа и отца 
при влекались и закреплялись как ставшие такие 
луч шие закодированные на генетическом уровне 
ха рактерные черты белорусской национальной 
мен тальности, как щедрость, доброжелательность, 
склонность к романтическому восприятию приро
ды, космоса, человека, трудолюбие, тяготение 
к мир ной жизни. Все эти качества составляли 
свое го рода философию труженика. Моделируя 
иде  а л  человека ,  певцыволочебники  тем 
са мым стремились реализовать глобальную, 
гуманистическую в своей основе программу, 
превентивно воздействовать на будущее. Их 
творчество, пестрящее впечатляющими, зрительно
ощутимыми иллюстрациями богатого урожая, 
радостной работы на весеннем поле, способствовало 
эмоциональной настройке социума на конкретное 
экспансивное переживание. Оно чувственно 
стимулировало, подстегивало кре  стьянина, 
активизировало его деятельность; по сылая мощный 
заряд благоприятности и жизне утверждения, 
побуждало к хозяйственному усер дию и, в целом, 
«притягивало» положительный душевный строй 
как самих обрядовых исполнителей, так и всего 
белорусского этноса. При таком опти мистическом 
ракурсе видения бытия даже объек тивно печальная 
картина опустошенности крестьянского хозяйства 
в весеннее время, что было типично для этого 
периода, не выглядит уны лой, а, наоборот, 
предстает просветленной, без тени жалобы, 
которая оправдывалась бы в данном социальном 
контексте.

Белорусские волочебные песни пронизаны 
ду  хом доброты и человеколюбия. Подобные 
эстетически совершенные явления обозначаются в 
эстетике универсальным понятием «калокагатия», 
что означает единство прекрасного и доброго. 
Волочебная поэзия, понимаемая одновременно 
и как эстетически прекрасное, и как средоточие 
этическинравственных качеств, «высвечивает» 
даже за пределами традиционной национальной 
духовности какойто необычайной космической 
всеохватностью и лучезарностью.

Подытоживая материал, обобщим, через призму 
календарнообрядовой лирики особенно ярко 
проступает эстетическое мироощущение белоруса, 
его склонность к целостному, эмоциональнооб
разному восприятию своей жизни. Речь идет о том, 
что этнос преимущественно мыслит образами, 
но ситель ментальности интимно переживает бы
тие как произведение искусства – радуется либо 
печалится, испытывает влечение или отвращение, 
при этом познавая мир художественно. Песни 
заклинательного и величального характера также 
непосредственно выражают эстетический идеал 
белорусского народа. Вместе с тем, некоторые 
ому зыкаленные проявления крестьянской жизни, 
быта и труда позволяют нам рассматривать му
зы кальный фольклор, в целом, в контексте идей 
западноевропейской эстетики. Обратимся к обря
довому празднеству. Ученыеэтнографы XIX века 
(П. Бессонов, Я. Борщевский, П. Шейн), описывая 
традиционный белорусский обряд накануне его 
исчезновения, часто запечатлевали в своих работах 
не только процессуальность ритуального действа, 
но и сложную диалектику обрядовой игры. Осо
бая двумирность праздника, двойной аспект 
по стижения действительности и человеческих от
ношений до сих пор «высвечивают» в зарисовках 
тогдашних фольклористов. К миру амбивалентных 
сущностей в полной мере оказалась причастна 
белорусская календарнообрядовая песня. Вообще, 
музыка, как вокальная так и инструментальная, 
неиз менно сопровождала всякое обрядовое му
зыкальнотеатральное представление. Однако 
смыс ловое наполнение праздничных игрищ и 
гу ляний, их условность и бинарную смеховую 
при роду смогла удвоить в себе лишь песня. С тех 
пор, как обряд перестал выполняться, поэтические 
и музыкальные тексты песен остались, пожалуй, 
единственными свидетелями некогда плодотворного 
бытования эстетической мысли в лоне белорусской 
обрядности. Увидеть же аналогию между песен ным 
фольклором и карнавальной культурой за падно
европейского средневековья и Ренессанса – означает 
существенно продвинуться в изучении исторического 
прошлого своего народа.
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