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Abstract. The article presents the historical prerequisites for the creation 
at the beginning of the XX century of a unique orthodox collection of 
paraliturgical chants – the "Grodnenskiy Bogoglasnik" (1903 and 1914), 
which is considered in the context of the historical continuity of the singing 
traditions of the region. 
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В 2022 г. Православная Церковь торжественно отметила 

1030-летие православия на белорусских землях. Так же этот 
год ознаменован 30-летием со дня возрождения Гродненской 
православной епархии, которая включает 123 действующих 
храма в 9 благочиниях. Исторически как самостоятельное 
административно-территориальное образование Гродненская 
епархия оформилась в начале XX в. Ее географическое сосед-
ство с Литовской, Варшавско-Холмской, Волынской и Мин-
ской епархиями стало определяющим в вопросах формирова-
ния, сохранения и развития богослужебных традиций, в том 
числе и певческих. Именно к периоду рубежа XIX и XX вв. 
относится расцвет певческого искусства на Гродненщине, что 
выражалось в системном упорядочении церковно-певческого 
дела на приходах, организации образовательного процесса в 
учебных заведениях различного типа, активизации концертной 
деятельности церковно-приходских и светских хоровых 
коллективов, широком распространении нотных синодальных 
изданий [1]. 
Наряду с развитием богослужебной практики, основанной 

на песнопениях с каноническим текстом, широкое распростра-
нение получили внелитургические песнопения народной тра-
диции, содержащиеся в богогласниках. Богогласник – сборник 
духовных стихов и гимнов, предназначенный для общенарод-
ного пения. Первые богогласники появились в XVII–XVIII вв. 
на Волыни, Подлясье, Холмщине – соседних с Гродненщиной 
территориях. Однако наиболее активное употребление руко-
писные и печатные песенники (в частности, Почаевский сбор-
ник) получили во второй половине XIX в. К этому же времени 
относятся и первые попытки исследования значения их 
употребления в песенной практике народа [4]. Было отмечено, 
что духовные песни «должны отвлекать от греховных мыслей 
и праздного времяпровождения, способствовать поддержанию 
праздничного религиозного настроения прихожан» [6, с. 11]. 
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В этой связи о необходимости распространения богогласни-
ков в Гродненской епархии неоднократно упоминается в Жур-
нале съезда председателей уездных отделений Гродненского 
епархиального училищного совета и уездных наблюдателей 
церковных школ Гродненской епархии за 1901 год. Например: 
«Настойчиво рекомендуется пение во всех школах из “бого-
гласников”» [2, с. 98]. И далее: «Постановили: Безотложно необ-
ходимо приобретение в школы “богогласников”» [Там же, с. 99]. 
Уже через год в отчете епархиальный наблюдатель церков-

но-приходских школ Гродненской епархии протоиерей Иоанн 
Корчинский говорит о конкретных мерах по внедрению в 
употребление богогласников, а также о возможности создания 
нового сборника, который был бы унифицирован для этой мест-
ности: «Возможно широкое распространение среди населения 
“богогласников”; для сей цели желательно составление особо-
го “богогласника” из песнопений, вошедших в Богогласники 
Холмский, Почаевский и другие, и издание такого “богоглас-
ника” на средства Гродненского епархиального училищного 
совета» [3, с. 51]. Известно, что «Гродненский богогласник. 
Собрание гимнов и набожных песнопений с присовокуплением 
краткого исторического очерка Православия в пределах ны-
нешней Гродненской губернии и жития св. преподобному-
ченика Афанасия (Филиповича)» был издан в 1903 г.; стои-
мость сборника составила всего 20 копеек [5, с. 395]. Будучи 
востребованным в приходах и учебных заведениях Гродненщи-
ны, через десять лет сборник выдержал второе издание (1914). 
Богогласник имеет трехчастную структуру: 1) исторический 

очерк православия на территории Гродненской губернии 
(авторство И. Корчинского); 2) краткое житие преподобному-
ченика Афанасия Брестского; 3) 58 паралитургических песно-
пений с нотами. 
Певческая часть также трехчастна: гимны (№ 1–6), духовные 

песни (№ 7–41), духовные песнопения (№ 42–58). 
На странице 5 Гродненского богогласника размещен Образ 

иконы Божией Матери «Коложская» как одной из главных 
святынь епархии. Все гимны представлены в нотной записи. 
Чаще всего это четырехголосная партитурная запись (№ 2–4, 
6), и только два гимна (№ 1, 5) записаны в трехстрочной 
партитуре. В духовных песнях сначала сохранена трех- и 
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четырехстрочная партитурная запись (№ 7–9, 11, 12), но боль-
шинство последующих песен при сохранении трех- и четы-
рехстрочия в изложении записаны уже на двух нотоносцах. 
Раздел «Духовные песнопения» представлен только текстами. 
Несколько раз в богогласнике встречаются песнопения на 
слова С. И. Миропольского (№ 8, 39, 40), но большая часть 
духовных песен содержит сочинения священника Х. Саковича, 
например, «Песнь на Светлое Воскресение Христово», «Песнь 
Заступнице усердной Богоматери» [Там же, с. 394]. 
К началу XXI в. на территории Гродненщины сохранились 

богогласники XIX–XX вв. Холмского, Почаевского, Варшав-
ского и Санкт-Петербургского изданий. Однако именно уни-
кальный опыт создания и распространения православного 
«Гродненского богогласника» оказался исторически своевре-
менным и перспективно оправданным. Стилистическая бли-
зость музыкальной и поэтической составляющих духовных 
гимнов сборника к народному песенному творчеству способ-
ствовали воспитанию среди населения духовно-нравственных 
и религиозных настроений, а также сохранению национальных 
фольклорных традиций, что в целом дополняет характеристику 
внебогослужебно-певческой культуры Гродненского региона. 
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Аннотация. Рассматриваются акварели известного русского худож-

ника Г. К. Лукомского, посвященные городам Беларуси, на примерах 
почтовых открыток, хранящихся в фондах Национальной библиотеки 
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ственном искусствоведении акварели Г. Лукомского являются недоста-
точно изученными. В статье описываются лицевая и адресная стороны 
почтовых открыток, анализируется композиция изображенных на них 
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ником. 
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