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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 745.543(476)

О путях распространения 
бумажной вырезки в Беларуси

Лобачевская О.А., Тянь Лу 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры 

и искусств», Минск

Вырезание из бумаги (вытинанка) в Беларуси имеет культурно-генетическое родство с китайским искус-
ством цзяньчжи. В статье рассмотрен генезис видов вырезания из бумаги, который восходит к адаптации ки-
тайского художественного опыта в азиатских и европейских культурных традициях. Формирование этого вида 
искусства на территории Беларуси определялось развитием производства бумаги, книгопечатания, культурой 
барокко и искусством силуэта в ВКЛ, Речи Посполитой и Российской империи, а в ХІХ веке – влиянием еврейской 
вырезки. Благодаря доступности и дешевизне материала, восприятию эстетической стороны еврейской тра-
диции бумажных вырезок в деревнях и местечках Восточной Польши и Западной Беларуси распространилась 
мода на вырезание салфеток, занавесок и розеток на окна и стены, украшений на иконы. Означенный вид искус-
ства вобрал в себя традиции народного орнамента, отразил народное мировосприятие, воплотил мифологи-
ческие архетипы и фольклорные образы.
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Вырезание из бумаги (вытинанка) в 
Беларуси имеет культурно-генетическое 
родство с китайским искусством цзяньчжи. 
Распространение вырезки из бумаги на тер-
ритории Беларуси происходило опосредо-
ванным путем усвоения китайского художе-
ственного опыта через адаптацию азиатских 
и европейских культурных традиций означен-
ного вида искусства. В имеющейся литературе 
данный вопрос освещен недостаточно полно. 
Цель настоящей статьи – определить основ-
ные пути проникновения на Беларусь прие-
мов вырезания из бумаги и формы развития 
этого искусства до середины ХХ в. 

Миграция китайской традиции вырезания 
из бумаги. Изобретению бумаги и искусству ху-
дожественного вырезания мир обязан Китаю. 
Появление вырезок из бумаги за пределами 
Китая связано с историей распространения 
бумаги в других странах. Китайцы строго хра-
нили в секрете способы изготовления бумаги. 
Лишь в VI–VIII вв. бумагу стали изготавливать 
в странах Средней Азии, Корее, Японии, поз-
же в Индии и других азиатских странах. Самые 
ранние случаи проникновения китайских вы-
резок в страны Азии и Европы датируются  
VII в.: через Японию и по Великому шелково-
му пути они распространились на евразийском 
материке. В страны Арабского халифата бумага 
проникла в VIII столетии, в Армению – в X в., в 
IX–XII веках появилась в Европе. В XIII веке бу-
мажные орнаменты использовались как иллю-
страции к книгам в Персии, в XV cтолетии они 
популярны в Турции. Посредством турецкой 
торговли и расширения границ Османской им-
перии образцы бумажных вырезок и приемы 
их изготовления попали сначала в Италию, на 
территорию Венгрии, Германии и вскоре стали 
известны по всей Европе [1, с. 73]. С XVI в. вы-
резки изображали святых, библейские сюжеты 
и применялись для украшения обложек книг. 
Дальнейшее развитие искусства бумажных вы-
резок связано с революцией в производстве 
бумаги – изобретением в 1799 г. французом 
Луи Робертом бумагоделательной машины.  
В 1806 г. машина англичанина Фурдринье по-
зволила делать бумагу без использования фи-
зической силы человека. В Российской импе-
рии бумагоделательная машина появилась в 
1811 г. [2, c. 12–13].

Европейский контекст развития ис-
кусства вырезания из бумаги в Беларуси. 
Формирование традиций искусства вырезания 
из бумаги на территории Беларуси обусловле-
но развитием в XV–XVII вв. собственного книго-
печатания и производства бумаги. В XVIII столе-
тии на белорусских землях действовало около 
30 предприятий по изготовлению бумаги. 

Первыми вырезками из бумаги середи-
ны XVI века на территории ВКЛ, а затем Речи 
Посполитой принято считать кустодии, которые 
служили защитой восковых и сургучных печа-
тей на документах и украшали их. Они имели 
форму ромба или розетки, выполнялись из тон-
кой бумаги, сложенной в 2 или 4 раза, харак-
теризовались симметричной композицией и 
небольшим размером (5–6 см). Мастерами вы-
тинанки были каллиграфы и писари, которые 
вырезали кустодии при помощи ножниц и но-
жей. Кустодии использовались до начала ХІХ в. 
[3, с. 11]. Бумажная кустодия 1823 г. на патенте 
с печатью Минского Дворянского Депутатского 
Собрания, выданным для Загорских (Фастович-
Загорских) [4], демонстрирует высокий уровень 
художественного вырезания. Бумага сложена 
три раза, ажурная рамка имеет четыре оси зер-
кальной симметрии и состоит из растительных 
побегов барочной формы (рис. 1). С. Яворская, 
оценивая значение бумажных орнаменталь-
ных кустодий, пришла к следующему заклю-
чению: «С точки зрения освоения материала и 
совершенствования технологии, это был очень 
серьезный скачок, который открыл принципи-
ально новые возможности указанной техники 
и материала одновременно, технически неосу-
ществимый в других видах искусства» [5, c. 16].

Культура Беларуси развивалась в тесной вза-
имосвязи с европейской культурой, поэтому в 
качестве предыстории современной вытинанки 
правомерно рассматривать основные направ-
ления развития этого вида искусства в странах 
Европы в XV–XVIII вв. и Российской империи в 
XIX столетии. Белорусские земли могли испы-
тать влияние вырезки Нидерландов и Германии, 
где в XVII–ХVIII вв. сформировались монастыр-
ское и светское направления данного искусства. 
Наиболее ранними образцами монастырской 
вырезки считаются покров на чашу для прича-
стия – так называемая «Палла» из Германии и 
«кружевные» Библии рубежа XVI–XVII веков 
с ажурными текстом, заставками и иллюстра-
циями. В трактатах XVI в. описан способ изго-
товления таких вырезок, схожий с китайской 
техникой вырезания на кожаной подушке или 
деревянной доске. Мастер вырезал при помо-
щи ножниц, острых ножей, пуансонов, штампов 
и шаблонов сразу стопку сложенных листов и 
получал несколько одинаковых изображений. 
С XVII века в Германии и Нидерландах распро-
странились картинки с изображениями святых, 
где прорезным являлся ажурный фон, а изобра-
жение в центре писали красками и золотом как 
в книжной миниатюре. Орнаментальные фоны 
картинок схожи с барочными узорами венеци-
анского и брюссельского кружева, которое было 
в большой моде в Европе. Из белой или цветной 
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бумаги вырезали настенные украшения и цита-
ты из Библии, девизы и гербы, поздравления 
и различные картинки: пейзажи, аллегории,  
бытовые сценки, морские пейзажи, библейские 
сюжеты [6]. Распространению светской моды на 
вырезание с 1686 г. содействовало первое прак-
тическое издание «Художественное и развлека-
тельное досуговое время юных дам в Голландии 
или инструкции по искусству вырезания  
из бумаги» [7, с. 47].

Правомерно допустить, что мода на выре-
зание из бумаги затронула также светские и 
религиозные культурные центры, дома шлях-
ты в Беларуси. Проводниками европейской  
барочной культуры были магнаты Радзивиллы, 
Сапеги, Огинские, дворцы, замки которых 
не уступали в роскоши резиденциям мо-
нархов Европы. Барочная ажурная закладка  
XVIII в. с изображением распятия Иисуса 
Христа, вырезанная из бумаги, была выявлена  
в одной из книг Несвижской замковой библи-
отеки [8] (рис. 2). 

Косвенным подтверждением тому слу-
жат сохранившиеся образцы вырезок-картин 
большого размера на религиозную и светскую 
темы второй половины XVIII в. русских масте-
ров Федора Камкина, Алексея Артамонова, 
которые использовали в качестве образцов 
гравюры с картин европейских мастеров жи-
вописи и применяли разнообразные техники: 
сквозную резьбу, тиснение, проколы, соче-
тание фигур с сетчато-ажурным фоном, под-
кладку под ажурные участки бумаги другого 
цвета и цветную фольгу [6].

Развитие искусства вырезания из бумаги в 
XVIII веке как элемента дворянской культуры 
было определено модой на вырезание силу-
этов из черной бумаги: портретов, натюрмор-
тов, пейзажей, жанровых и исторических сцен. 
Силуэтное портретирование стало одним из из-
любленных развлечений русского дворянства, 
приобрело любительский характер домашнего 
рукоделия. Закономерно предположить, что 
искусство силуэта после присоединения бело-
русских земель к Российской империи распро-
странилось еще более широко и местная шлях-
та не осталась в стороне от модного тренда. 

В ХІХ столетии вырезание приобрело харак-
тер профессионального и любительского заня-
тия городских сословий в Европе. В Германии 
и Швейцарии были модными силуэтные вы-
резки с семейными и пасторальными сценами 
станкового характера, силуэты использовались 
в генеалогии, коллекционировании, обмене 
и т.д. В первой половине ХІХ века в Дании вы-
резками украшали поздравительные открыт-
ки к дню свадьбы [9, с. 123]. В Нидерландах 
ажурные вырезки из бумаги использовали как 

подарки и украшение дома, дарили новобрач-
ным [7, с. 44–46]. В это время возникли школы 
силуэтов, что содействовало появлению боль-
шого количества профессиональных работ. 
Сохранилась коллекция вырезок английской 
художницы Элизабет Кобболд (1767–1824) [10] 
(рис. 3). Аллегорические силуэты как иллюстра-
ции к своим сказкам вырезал Ганс Христиан 
Андерсен. В России в ХІХ – начале ХХ в. силу-
эты создавали профессиональные художники  
Ф. Крамской, И. Репин, Е. Бём, К. Сомов,  
А. Бенуа, Е. Кругликова, Б. Кустодиев.

Взаимодействие народной вытинанки с 
еврейской традицией вырезания. С удешев-
лением производства бумага к середине XIX в. 
стала доступна для бедных слоев населения 
городов и крестьянства, а искусство вырезки 
приобрело народный характер. Украшения 
из этого материала появились в интерьерах 
жилья народов Восточной Европы: поляков, 
украинцев, белорусов. В научной литературе 
не раз обсуждался вопрос о генезисе, факто-
рах развития и прототипах народных выре-
зок в этом регионе. А. Блаховский высказал 
мнение, что их инспирациями в Польше мог-
ли быть два источника: кустодии, так как кре-
стьяне могли их видеть на разных канцеляр-
ских документах, и еврейская вытинанка [9,  
с. 124; 11, с. 15]. Подобный подход разделя-
ет Е. Сахуто [3, с. 12– 13]. Влиянию еврейских 
традиций создания бумажных украшений на 
народные вырезки белорусов следует уделить 
более пристальное внимание.

Еврейское художественное вырезание из 
бумаги является самой старой традицией в 
Европе. Считается, что евреи начали вырезать 
в XIV веке, когда в Европе появилась бумага 
[12]. Еврейское искусство вырезания известно 
в Испании с 1345 г., а в ХIV – начале XV в. с рас-
селением евреев на земли Германии, Польши, 
Украины, Беларуси оно распространилось по 
всему еврейскому миру.  Наличием «черты 
оседлости» для еврейского населения объяс-
няется факт, что в ХІХ столетии в белорусских и 
восточных польских городах и местечках доля 
еврейского населения доходила до 80%. 

Благодаря контактам с еврейским торго-
во-ремесленным сословием и знакомству с ев-
рейской культурой жители белорусских месте-
чек и крестьяне стали воспринимать бумагу как 
художественный материал. Еврейские торгов-
цы продавали бумагу, меняли ее на сельско-
хозяйственные продукты [9, с. 124]. Например, 
в конце XVIII века недорогую глянцевую бума-
гу начала производить бумажная фабрика в 
Константине-Езерной под Варшавой [13, с. 17]. 
Известно, что в еврейских лавочках продавали 
бумажные вырезанные зубчиками салфетки  
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на полки, которые покупали крестьяне для 
украшения своих домов [14, c. 3]. 

В еврейской традиции были выработаны 
определенные типы вырезок религиозного и 
светского назначения.  Украшение окон домов 
ажурными розетками – рейзелех («розочки») –  
восходит к китайской традиции оконных ново-
годних благопожелательных цяньчжи. На празд-
ник Суккот (Кущи) жители белорусских местечек 
могли видеть во дворах еврейских домов укра-
шенные вырезками шалаши – сукки, на Симхат-
Тора – специальные флажки, на Хануку – бумаж-
ные символы праздника, которые развешивали 
на окнах, накануне Пурима особые вырезки, 
которыми на протяжении месяца украшали жи-
лища и синагоги (рис. 4). Вырезки религиозного 
характера выполнялись исключительно мужчи-
нами – учителями и учащимися школ – хедеро-
вов и ешиботов, существовали мастера, кото-
рые специализировались на их изготовлении. 
Женщины вместе с детьми вырезали для дома 
кружевные салфетки, которые вешали на полки 
шкафов в преддверии Песаха, украшения для 
сукки, розайле на Шавуот и т.д. [10]. 

Благодаря доступности и дешевизне ма-
териала, восприятию эстетической стороны 
еврейской традиции бумажных вырезок в де-
ревнях и небольших городах восточной части 
Польши и Западной Беларуси распространи-
лась мода на вырезание салфеток, занавесок и 
розеток на окна и стены, «ручников» на иконы 
(рис. 2, 3). Означенный вид искусства вобрал в 
себя традиции народного орнамента, отразил 
народное мировосприятие, воплотил мифо-
логические архетипы и фольклорные образы. 

Заключение. Генезис искусства вырезания 
из бумаги в Европе восходит к культурному фе-
номену Китая – изобретению бумаги и разви-
тию приемов вырезания, основанных на древ-
нейших техниках орнаментальной резки раз-
личных листовых материалов: кожи, металла и 
др. Распространение искусства вырезки из бу-
маги на территории Беларуси следует рассма-
тривать как результат сложного исторического 
пути проникновения и адаптации китайского 
опыта художественного преображения бума-
ги, опосредованного восприятием азиатских и 
европейских культурных традиций. Для харак-
теристики этого процесса применимо понятие 
культурной диффузии, характеризующее раз-
витие культуры и общественного развития как 
процесс заимствования и распространения яв-
лений культуры из одних центров в другие. 

На развитие вырезания из бумаги на землях 
Беларуси в XVI–XVII вв. повлияли возникнове-
ние производства бумаги и печатного дела в 
ВКЛ и Речи Посполитой, тесные культурные и 
экономические контакты со странами Европы. 

Художественное вырезание первоначально 
проникло в элитарную культуру, испытало вли-
яние стиля барокко (кустодии), западноевро-
пейских традиций оформления книг, религиоз-
ной иконографии (гравюры), а в XVIII – начале 
ХІХ в. – силуэта как придворного и дворянско-
го искусства. В первой половине – середи-
не ХІХ столетия на землях Беларуси, Польши, 
Украины, Литвы в быту мещанского населения 
местечек и сельских жителей в результате кон-
тактов с еврейской традицией получило рас-
пространение вырезание из бумаги. Народный 
характер и бытовое предназначение вырезок 
для украшения интерьера определяли особен-
ности белорусской вытинанки на начальном 
этапе ее художественного развития – во второй 
половине ХІХ – первой половине ХХ в.  
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