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использует в архитектуре своих самых значимых гражданских сооружений – виленском 

рынке и театре на Погулянке. Увлечение этим мотивом отразилось и на проекте 

ошмянского костела. 

Здесь В. Михневич идет на смелый (даже в контексте эклектики) эксперимент. В 

художественном образе здания он соединяет, причем на равных началах, две 

противоположные, даже  противоборствующие стилевые тенденции – барочную и 

классическую. Подобные попытки соединения двух стилей-антагонистов 

предпринимались в эпоху эклектики. Так, А. Брюллову в Александровском зале Зимнего 

дворца вполне удался синтез готики и ампира. Но в проекте Брюллова каждый стиль 

«отвечал» за строго определенную область архитектурных задач: готика определяла 

конструкцию интерьера, ампир - его декоративное оформление. Такое четкое разделение 

«ролей» смягчило остроту неожиданного стилевого сочетания и  способствовало 

созданию пусть и не совсем органичного, не по всем параметрам достигнутого (т.е., 

эклектичного в полном смысле этого слова), но все-таки художественного единства. 

В ошмянском же костеле архитектурные формы двух противоположных стилей 

сталкиваются прямолинейно, «в лоб», без ретуши на стыках. Сталкиваются на уровне 

самой конструкции, что обуславливает особую жесткость их сочетания: 

композиционную основу фасада определяют три классических портика, его верхний ярус 

– псевдобарочные башни, а эпицентром стилевого сопряжения становится 

диоклетианово окно, внедренное в основание рокального фронтончика.  

Нигде и ничем не смягченное это стилевое столкновение рождает настолько 

очевидную «двуликость» облика храма, его демонстративную противоречивость, что 

требует, на наш взгляд, корректировки термина, определяющего стилистику данного 

памятника. Прибегая к терминологии, используемой по отношению к архитектуре 

рубежа XIX-XX веков Т. Габрусь [1;413] мы предлагаем вместо «необарокко» 

использовать более полную формулировку - «памятник эклектичной архитектуры с 

чертами необарокко и неоклассицизма». Надеемся, что в будущем более глубокий 

сравнительный анализ ошмянского костела с другими памятниками эпохи эклектики, 

позволит точнее определить степень его архитектурной самобытности и историко-

культурной ценности. 
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Резюме. В статье рассматриваются основные традиционные этикетные стандарты 

белорусов, анализируется уровень и особенности их использования в повседневной 

жизни в начале ХХI века. 

Keywords: etiquette, Belarusians, tradition, communication. 

Summary. In the article the main traditional etiquette standards of Belarusians are 

considered. The level and features of their use in everyday life in the beginning of XXI century 

are analyzed. 

 

Этикет является важнейшим средством обеспечения единства и эффективного 

функционирования общества. Он выполняет функции по упорядочению коммуникации, 

выступает в качестве инструмента воспитания, определяет внешний облик человека. 

Будучи элементом этнической культуры, отражает черты национального характера, 

религиозные представления, находит воплощение в духовном наследии, участвует в 

формировании стереотипов поведения. 

На современном этапе белорусов нельзя отнести к народам, повседневность 

которых пронизана глубокой знаковостью и символичностью. Начало ХХI в. 

характеризуется активной миграцией, трансформацией ценностных установок, 

динамикой социальных ролей и статусов. Всѐ это делает вопрос определения уровня 

сохранения и использования традиционных этикетных устоев в ежедневном поведении и 

общении белорусов весьма интересным и актуальным. 

Широкий перечень стандартов и атрибутов на протяжении столетий накопил 

этикет гостеприимства, который регламентирует встречу и приветствие гостей, 

поведение хозяев и визитѐров, вопросы организации трапезы и размещения за столом, 

церемонию прощания. В сельской местности и сегодня принято встречать гостей во 

дворе, ожидать за воротами на улице. Приветствие в данной ситуации сохраняет 

эмоциональную насыщенность и сложную структуру: вербальные выражения, объятия, 

рукопожатия и поцелуи. Обязательным является элемент фатического общения, которое 

перетекает в предметную беседу за трапезой. Организация обеда – ключевой элемент 

белорусского гостеприимства. К трапезе приглашает хозяин или хозяйка. На 

современном этапе в системе размещения гостей за столом гармонично сочетаются как 

традиционные, так и новые элементы. К последним в полной мере можно отнести 

этикетную норму, согласно которой супруги садятся рядом, что не типично для 

традиционного порядка. В качестве сохранѐнного архаического элемента можно 

рассматривать практику обязательного выделения почѐтных (специальных) мест за 

столом в рамках не только ритуально-обрядовых застолий, но и во время празднеств, 

связанных со знаковым событием в жизни конкретного человека, его чествованием. 

В целом у белорусов в гости не принято приходить с пустыми руками, однако 

степень участия приглашѐнных гостей в организации трапезы варьируется в зависимости 

от особенностей праздника или повода приглашения. 

Расположение хозяев за столом определяется спецификой распределения в каждой 

конкретной семье обязанностей по организации трапезы и обслуживанию гостей. На 

сегодняшний день актуальны два варианта. Первый характеризуется сохранением старых 

принципов, когда хозяин размещается среди гостей, отдельно от хозяйки, и занимается 

исключительно разлитием спиртного, приглашает пришедших отведать угощение, 
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поддерживает и контролирует общий ход застолья. Женщина подносит блюда, столовые 

приборы и, по мере возможности, присаживается за стол. Второй предусматривает, что 

хозяева садятся за стол рядом, чаще всего с торцовой стороны стола, размещѐнной ближе 

к выходу. При данном варианте деление обязанностей по обслуживанию гостей зачастую 

распределяется на паритетных началах. 

На современном этапе сохранилось правило организовывать для коллективных 

трапез общий стол, однако жидкие кушанья стараются не подавать (за исключением 

ритуально-обрядовых столов). Нормы гостеприимства требуют, чтобы закуски 

равномерно размещались на столе. Это обеспечивает гостю свободу выбора и показывает 

щедрость хозяев, подчѐркивает их уважительное отношение к каждому из 

присутствующих. Под влиянием СМИ, заведений общепита существующий порядок 

дополняется нововведениями. Практикуется порционная подача отдельных блюд. 

Однако традиционная сервировка стола характеризуется устойчивостью, так как 

воплощает ключевые принципы гостеприимства белорусов и не претерпевает коренной 

трансформации в новейшее время. 

Принимая гостей, хозяева придерживаются определѐнных правил поведения. 

Непозволительным считается в присутствии посторонних домочадцам ссориться, 

демонстрировать неприязнь друг к другу; также установленные нормы запрещают ругать 

и наказывать детей в присутствии гостей. Грубым нарушением этикета является 

чрезмерное употребление во время застолья хозяевами спиртного. 

Время пребывания визитѐров, как прежде, регламентируется поводом приглашения 

и характером трапезы, но не следует засиживаться за столом до тех пор, пока сам хозяин 

не встанет. Выходя из-за стола, не принято самостоятельно брать что-либо из угощения с 

собой, так как правило народного этикета гласит: «У гасцях еш, хоць расперажыся, а ў 

кішэню не бяры» [3, с. 144]. 

Уход гостей сопровождается выражением благодарности за предложенную 

трапезу, подчѐркивается щедрость хозяев, кулинарное мастерство хозяйки, хорошая 

организация застолья. Озвучиваются взаимные приглашения. Ввиду секуляризации 

общественной жизни церемония прощания с гостями утратила религиозный компонент, 

сохранив в целом традиционное содержание. 

Большое значение в организации общения имеет «вход в этикетную ситуацию» 

[1, с. 20]. Традиционно белорусами использовались два основных варианта 

универсальных вербальных приветствий, содержащие пожелание доброго времени суток 

и здоровья. Употребление данных этикетных приветственных форм являлось 

повсеместным и не зависело от ситуации встречи, возраста, пола, а также места в 

социальной иерархии собеседников. Наряду с представленными вариантами в начале 

ХХІ в. продолжают активно использоваться приветствия-осведомления. При встрече 

между собой и принимая гостей, принято спрашивать о здоровье собеседника и членов 

его семьи, о состоянии дел, о произошедших событиях. Для белорусского этикета 

приветствий было и остаѐтся характерным наличие широкого спектра выражений, 

которые акцентируют внимание на продолжительной разлуке собеседников. 

Произошедшие за последнее столетие изменения в социально-экономической 

области способствовали утрате актуальности в повседневном быту приветствий-
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благопожеланий, употребление которых являлось неотъемлемым этикетным стандартам 

в традиционной крестьянской среде. В качестве исключения можно рассматривать 

словосочетание «Помогай, Бог» и производные от него, которые и сегодня принято 

адресовать человеку, занятому сельскохозяйственными работами [2, л. 21, 61, 68]. Не 

произошѐл возврат к религиозным приветствиям, которые ещѐ в середине ХХ в. 

утрачивают универсальный характер и приобретают статус специальных, обеспечивая 

коммуникацию исключительно в период осуществления ритуально-обрядовых действий. 

В большинстве случаев коммуникации традиционные вербальные приветствия у 

белорусов дополнялись кинесическими и такесическими элементами. Ключевыми 

являлись поклон, рукопожатие, поцелуй, объятия. Поклон как структурная составляющая 

приветствия на современном этапе исключѐн из повседневной жизни. Однако наравне с 

религиозными приветствиями сохраняется как невербальный знак в рамках ритуально–

обрядовых действиях. Рукопожатие имеет ряд ограничений в использовании. С давних 

пор оно воспринимается как способ приветствия мужчин, которые являются хорошими 

знакомыми, друзьями или родственниками. Следует отметить, что данный такесический 

элемент иногда выступает как самостоятельная форма приветствия без участия 

вербального компонента. 

На сегодняшний день распространѐн поцелуй-приветствие в щеку. Опрошенные 

респонденты отмечают, что поцелуй больше характерен для женщин и чаще всего 

дополняет вербальное приветствие в эмоциональных ситуациях [2, л. 90]. За последние 

десятилетия целование руки как знак почтительности и уважения исчезает из 

повседневного общения, что связано с сокращением количества этикетных правил и 

условностей, задействованных в процессе коммуникации между представителями 

разных поколений. 

В начале ХХІ в. увеличивается перечень допустимых этикетных форм обращений к 

родственникам. Использование терминов родства становится не обязательным. 

Этикетные нормы позволяют употреблять исключительно личные имена при обращении 

младших к старшим, что обеспечивает удобство коммуникации между разными 

категориями родственников с учѐтом особенностей сформировавшихся отношений. 

Правила распределения трудовых обязанностей, взаимоотношения между супругами 

приобретают частный характер. 

В новейшее время повсеместно укореняется правило в кругу семьи приветствовать 

друг друга по утрам и высказывать пожелания на ночь. Данная норма в прежние времена 

существовала, однако не имела широкого распространения. 

Обращение детей к родителям и старшим родственникам на «вы» на современном 

этапе не является наглядным проявление уважительного и почтительного отношения. 

Под влиянием эволюции условий социализации детей семья утрачивает монополию в 

формировании этикетного поведения у подрастающего поколения. В данном контексте 

снижается роль семейной трапезы как ключевого средства воспитания. В начале ХХI в. 

система размещения членов семьи за столом не обладает статичностью и зависимостью 

от этикетной организации пространства дома, также не является демонстрационной 

моделью половозрастной и социальной стратификации семьи. 
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Современный застольный этикет, сопровождающий семейную трапезу, 

характеризуется узким набором этикетных правил и норм. За последние десятилетия 

трапеза утрачивает жѐсткие обрамляющие рамки и не выделяется из хода повседневной 

жизни. Исчезают правила, позволявшие в прежние времена контролировать и 

нормировать количество пищи, употребляемой сотрапезниками. Обязанности по 

поддержанию общего порядка за столом возлагаются в равной степени на всех взрослых 

участников обеда вне зависимости от половой принадлежности. Игнорируются 

поведенческие нормы и правила иррационального характера, а этикетные запреты, 

связанные с продуктами питания, теряют знаковость. 

Не утратили актуальность нормы застольного этикета, направленные на 

обеспечение эстетического содержания трапезы и поддержание безопасности в процессе 

употребления пищи. Традиция предписывает есть неторопливо, аккуратно и не 

проливать кушанье на стол. Народные застольные правила поведения не позволяют 

наклоняться над столом с ложкой, облокачиваться и вздыхать во время обеда. Не 

приветствуется вынос пищи в руках и выход из-за стола с непрожѐванной и 

непроглоченной едой. 

На сегодняшний день среди белорусов отсутствуют единые этикетные правила 

выражения благодарности за поданную пищу. Чаще благодарность принято выражать 

коротким «спасибо», однако во многих семьях принято расходиться без слов, в иных 

хозяйку благодарят исключительно дети, в то время как взрослые члены семьи встают 

из-за стола молча [2, л. 8, 53, 62]. Высказывание благодарности высшим силам не 

является значимым. 

Таким образом, в начале ХХI в этикет гостеприимства белорусов задействует 

широкий фонд архаических этнических поведенческих стереотипов. В свою очередь 

этикет общественных отношений предполагает использование лишь узкого перечня 

базовых традиционных приветственных форм. Актуальными для застольного этикета 

остаются рациональные предписания, не имеющие глубокого знакового содержания. 

Внутрисемейная коммуникация дополняется нормами частного характера и частично 

выводится за этикетные рамки, однако продолжает базироваться на принципе 

уважительного отношения к старшим. 
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