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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению песенного фонда тра-

диционной белорусской свадьбы. Опираясь на исследования белорус-
ских этномузыкологов, автор приводит сведения, касающиеся приуро-
ченности песен к этапам свадебного обряда, их поэтического содер-
жания, образного строя и музыкальной специфики. Впервые в научный 
обиход вводится анализ тексто-музыкального содержания свадебных 
песен, собранных белорусским этномузыкологом Е. Н. Семерихиной во 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the song fund for the 

traditional Belarusian wedding. Based on the researches of Belarusian 
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the timing of songs to the stages of the wedding rite, their poetic content, 
figurative structure and musical specificity. For the first time the analysis of 
textual and musical content of wedding songs collected by the young 
Belarusian ethnomusicologist Ekaterina Semerikhina in folklore expeditions 
in the Mogilev region is introduced into the scientific community. 
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Белорусская традиционная свадьба («вяселле») является од-

ним из важнейших событий семейно-обрядового цикла и обла-
дает уникальной драматургией и песенным репертуаром. Изу-
чение песенного фонда традиционной белорусской свадь-
бы выступает важной задачей современного искусствоведения 
и этномузыкологии, так как позволяет более целостно пред-
ставить традиционную культуру белорусов. В настоящее время 
песенные образцы белорусского свадебного обряда, собранные 
исследователями во время фольклорных экспедиций в разных 
регионах Беларуси, опубликованы в специализированных 
сборниках, что значительно облегчает работу по их изучению 
как с точки зрения содержания поэтических текстов, так 
и с точки зрения их песенной мелодики. Несмотря на ряд 
глубоких исследований, посвященных драматургии и песенно-
му фонду белорусской свадьбы (О. М. Алехновича [1], Т. Б. Вар-
фоломеевой [2], З. Я. Можейко [3] и др.), некоторые аспекты 
данного феномена остаются недостаточно изученными. 
Целью нашей статьи является определение тексто-музыкаль-

ной специфики песенного фонда белорусского свадебного об-
ряда. 
Свадебный обряд в традиционном мировосприятии белору-

сов связывается с началом нового цикла в жизни парня и де-
вушки, вступающих в брак и приобретающих новый статус 
в обществе. В связи с этим свадебный обряд имеет особую 
важность и значимость, так как призван обеспечить жениху 
и невесте благоприятную жизнь в новой семье и облегчить 
переход к статусу семьи. Белорусская традидицонная свадьба 
напоминает своеобразный спектакль, где можно увидеть под-
линную красоту обычаев, в которых раскрывается психология 
и менталитет народа. О. М. Алехнович сравнивает белорусскую 
свадьбу с развернутой драмой со всеми ее композиционными 
элементами – «завязкой, развитием событий, кульминацией 
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и развязкой» [1 с. 462]. Свадебный фольклор белорусов вклю-
чает в себя поэтические, драматические, музыкальные, хорео-
графические компоненты. Музыкальный компонент белорус-
ской свадьбы в том виде, в котором он оформился к началу 
ХХ в., представляет собой сложную и стройную систему. Пес-
ни, сопровождающие обряд, весьма разнообразны как по тек-
стовому содержанию, так и по музыкальному решению. 
На функционально-тематическом уровне белорусские сва-

дебные песни разделяются на группы в соответствии с опреде-
ленными этапами свадебного обряда:  

1) предсвадебный (смотрины, сватовство, обручение, запи-
вание («запоіны») невесты); 

2) свадебный (приготовление каравая, посад, брак («шлюб»), 
завивание молодой, раздел каравая и др.);  

3) послесвадебный («пярэзвы»). 
Самой протяженной и насыщенной песнями (разного содер-

жания) частью в свадебном обряде всегда выступает второй 
этап, во время которого гости поздравляют молодых, желают 
им счастливой семейной жизни. 
На уровне жанров белорусские свадебные песни разделяют-

ся на «повествовательно-комментирующие, императивные 
(заклинания, распоряжения, требования, советы), величальные 
и укоряющие, лирические (с большим циклом сиротских пе-
сен), припевы и мелодизированные приговоры» [2, с. 51]. 
Учитывая разноплановость характера звучания белорусских 
свадебных напевов, Т. Б. Варфоломеева выделяет следующие 
их образно-эмоциональные сферы: «ритуально-приподнятую, 
повествовательную, лирико-драматическую и шуточно-юмори-
стическую» [Там же]. Основополагающим элементом мелоди-
ки свадебных песен северо-западной части Беларуси является 
квинтовый ход, обозначаемый исследователями как «празднич-
ная» интонация [Там же]. Наряду с квинтовым ходом в свадеб-
ных песнях, распространенных на всей территории страны, 
большую роль играют квартовые и терцовые ходы.  
В хрестоматии Е. Н. Семерихиной «Песенна-абрадавая 

традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча» (2023) [4] 
представлено двадцать три песенных образца, относящихся к 
свадебному обряду белорусов. По своему содержанию эти 
песни разделяются на: 
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1) свадебные лирические (№ 127 «Ой, борам, борам цём-
ненькім», № 129 «Вой, з гары, з гары, за даліны», № 132 «Калі-
на, ніпраўдзівая каліна», № 141 «Ой, паедзем горы, даліны раў-
наваць»); 

2) свадебные сироте (№ 125 «Ці табе замуж, Танечка, хочац-
ца», № 148 «А дзе дзелася, дзе падзелася Кацяччына мамач-
ка»); 

3) песни на отъезд молодых (№ 133 «Вяселля, вяселля наша 
Бог нам даў»); 

4) шуточные (№ 138 «А ўзялі наша сірабро»);  
5) песни сватам (№ 139 «Ля ракі стаяла сасёнка»); 
6) песни обряда «запивания» невесты (№ 143 «Як пайшла 

дзевачка па застольляйку»).  
Свадебные песни, записанные Е. Н. Семерихиной в разных де-

ревнях Днепро-Друцко-Березинского междуречья, значительно 
отличаются по своей мелодике. Так, для песен, зафиксирован-
ных в деревне Заозерье Белыничского района Могилевской 
области, характерны широкие кварто-квинтовые ходы в диапа-
зоне октавы, придающие напеву торжественное праздничное 
звучание (песни № 126–128). В песнях из деревень Быховского 
района Могилевской области мелодии разворачиваются в диа-
пазоне квинты и также имеют светлый праздничный характер 
(№ 130–135, 138). В подавляющем большинстве примеров сва-
дебных песен, собранных Е. Н. Семерихиной, присутствует 
опора на большетерцовый трихорд, напоминающий мажорный 
лад и придающий звучанию светлый торжественный колорит. 
Редким примером напева, опирающегося на малотерцовый 
трихорд и начинающийся с пентатонического запева, является 
свадебная песня сироте «А дзе дзелася, дзе падзелася Кацяч-
чына мамачка» (№ 148). В ряду других песен этот образец 
отличается особым интимным характером и передает скорбь 
невесты и гостей о сиротской доле молодой девушки. Отме-
тим, что для других сиротских свадебных песен, представлен-
ных в хрестоматии Е. Н. Семерихиной, характерны мелодии, 
опирающиеся на мажорный трихорд. 
В поэтических текстах свадебных песен часто встречается 

прием сравнения невесты и жениха с различными явлениями 
и элементами природы. При этом жених сравнивается с со-
ловьем (№ 133 «Вясельля, вясельля наша Бог нам даў»), 



195 
 

селезнем (№ 129 «Вой, з гары, з гары, з даліны»), месяцем на 
небе (№ 134 «Нямыты ваш сват»). Невесту в белорусских 
сведебных песнях нередко сравнивают с калиной (№ 132 
«Каліна, ніпраўдзівая каліна», № 137 «Ні арата, ні арата 
поля»), уткой (№ 129 «Вой, з гары, з гары, з даліны»). 
Таким образом, тексто-музыкальная специфика песенного 

фонда белорусского свадебного обряда раскрывается через 
строение мелодики напевов и их поэтическое содержание. Для 
мелодики белорусских свадебных песен Днепро-Друцко-Бере-
зинского междуречья свойственна опора на большетерцовый 
трихорд с частым включением ярких кварто-квинтовых ходов. 
За редкими исключениями такой тип мелодики присущ всем 
жанровым типам свадебных песен, в том числе сиротским. Ти-
пичной чертой поэтических текстов свадебных песен белору-
сов является сравнение жениха и невесты с небесными свети-
лами (месяцем), птицами (соловьем, селезнем, уткой) или рас-
тениями (калиной). Выявленная нами тексто-музыкальная спе-
цифика свадебных песен белорусов свидетельствует, во-пер-
вых, о трактовке свадьбы как радостного торжественного 
события, что подчеркивается строением напевов, и, во-вторых, 
о синкретическом восприятии человека как органичной части 
живой и неживой природы, на что указывают сравнения людей 
с растениями или птицами. 
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