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Народныя паралiтургiчныя выданнi Гродзенскай

праваслаунай епархii пачатку ХХ стагоддзя*

Створаная у 1900 годзе Гродзенская праваслауная епархiя, якая ме-
ла межы з праваслаунымi епархiямi: на захадзе з Варшауска-Холмскай,
на пауночным-усходзе – з Лiтоускай, на усходзе – з Мiнскай, на поуднi
– з Валынскай, займала велiзарную тэрыторыю, населеную пераваж-
на праваслаунымi, якiя знаходзiлiся у значнай сваëй частцы у цесных
зносiнах з мясцовым каталiцкiм насельнiцтвам, роднай мовай якога
была беларуская. Стварэнне праваслаунай Гродзенскай епархii на зы-
ходзе XIX стагоддзя супала з сур’ëзнымi зменамi у духоуным жыццi
мясцовага насельнiцтва, якiя сталi асаблiва вiдавочнымi у 1905 го-
дзе. Не толькi рознага роду рэвалюцыйна-дэмакратычныя iдэi i дзе-
яннi, але i рэлiгiйныя калiзii, якiя прывялi да з’яулення царскага указа
«Об укреплении начал веротерпимости» 17 красавiка 1905 г., бясспрэч-
на сведчылi аб разбурэннi традыцыйных пачаткау. Сельскi святар, якi
жыу на поуднi Гродзенскага павета, яшчэ раней улавiу гэты распача-
ты працэс i напiсау пра яго у царкоуным летапiсе, адзначаючы, што,
калi старэйшае пакаленне яго прыхаджан вядзе жизнь истинно хри-
стианскую, то молодой народ пошел ходить в воле сердец своих, пры
гэтым вакол укараняецца практичный атеизм, подхваченный фабрич-
ным людом... нет Бога и ничего не надобно1.

* Артыкул падрыхтаваны пры фiнансавай падтрымцы Расiйскага гуманiтарнага
навуковага фонду (праект № 15-04-00238 «Всему православному миру: поэтическое
наследие Хрисанфа Саковича (исследование и публикации)»).
1 Электронны экспедыцыйны архiу праекта, Царкоуныя летапiсы ХIХ – пачатку
ХХ стст.
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Яшчэ больш глыбокую i усеабдымную ацэнку таго, што адбыва-
лася, дау выдатны багаслоу i царкоуны публiцыст епiскап Гродзенскi
i Брэсцкi Нiканор (Каменскi): В настоящее время идет проверка вся-
кого рода принципов, которыми живет человечество2. А у адказ на
прыняцце указа аб верацярпiмасцi ëн з велiзарнай унутранай пакутай
усклiкау:

Объявлена широкая до беспредельности веротерпимость, т.е. обязан-
ность терпеливо относиться ко всяким отступникам от веры, как имею-
щим право перехода даже в другое верование. Таким образом, тот, кто
должен терпеть, должен терпеть беспредельно, ибо если предоставлено
всякому право перехода в другое вероисповедание, то как же не потерпеть
то или другое малое отступление, особенно в обрядах, ибо всякому понят-
но, что лучше допустить и перенесть малое отступление, нежели полное
оставление исповедуемой нами веры, совершенный уход от нас в иную ве-
ру! Поистине, должна быть великая веротерпимость, т.е. снисхождение
ко всяким малым отступлениям, чтобы спасти от полного отступления.
Но сносно ли это, стерпимо ли это для людей горячей, искренней веры?
Конечно, тяжело! Но как же быть иначе, если всякая даже малейшая по-
пытка стеснять свободу веры может повести к полному отступлению от
веры нашей в другую? Другого исхода нет, как терпеть, терпеть много,
долго, бесконечно3.

Разам з тым, найскладанейшы перыяд гэты стау i часам вель-
мi канкрэтных дзеянняу праваслаунай супольнасцi, накiраваных на
узмацненне сваëй унутранай i знешняй духоунай мiсii. Яшчэ да кра-
савiцкага указа па iнiцыятыве епiскапа Нiканора ва усiх кутках Гро-
дзенскай епархii праходзяць сходы святароу, якiя выпрацоуваюць адзi-
ную праграму дзеянняу. У ëй адзначалася, што водворение... правды
при помощи насилия не только не улучшит жизни, но сеет вражду,
возбуждает и порождает зверства и ведет к анархии, а следова-
тельно и окончательной гибели той правды, из-за водворения кото-
рой начаты волнения4. Прапаноувалася разам з мноствам iншых мер
в противовес подпольным брошюрам и прокламациям распростра-
нять среди паствы непосредственно и чрез братства и попечитель-
ства краткие поучения и брошюры, излагающие православный взгляд

2 Е. Н., Народность и космополитизм, “Гродненские епархиальные ведомости”
(далее “ГрЕВ”) 1905, № 13, с. 385.
3 Никанор, епископ, Веротерпимость и вытекающие из нее пастырские отно-
шения, “ГрЕВ” 1905, № 20–21, с. 573.
4 “ГрЕВ” 1905, № 16–17, с. 471.



НАРОДНЫЯ ПАРАЛIТУРГIЧНЫЯ ВЫДАННI ГРОДЗЕНСКАЙ... 393

на возможное улучшение человеческой жизни лишь при одном условии
– исповедании Христова учения5.

У 1900 годзе толькi што прызначаны епархiяльным назiраль-
нiкам царкоуных школ Гродзенскай епархii святар Iаан Карчын-
скi, пераведзены у Гродна з Кiеускай епархii, вылучае думку аб
падрыхтоуцы да выдання уласнага праваслаунага богагласнiка. Пас-
пяхова выкарыстоуваючы у школьнай практыцы ужо iснаваушыя да
таго часу праваслауныя богагласнiкi розных выданняу, ëн прапануе
возможно широкое распространение среди населения “Богогласни-
ков”, дзеля чаго желательно составление особого “Богогласника”...
и издание такого “Богогласника” на средства Гродненского Епар.
[хиального] Учил. [ищного] Совета. У канцы 1901 годзе Савет выно-
сiць рашэнне па гэтым пытаннi i стварае для яго рэалiзацыi спецыяль-
ную камiсiю, што i зацвярджаецца гродзенскiм архiярэем Прэасвяш-

чэнным Iаакiмам 30 снежня таго ж года: С целью возможно широ-
кого распространения среди населения Богогласников избрана комис-
сия под председательством о. протоиерея Николая Диковского, из
членов... священника И. Корчинского, священника о. Петра Дедеви-
ча, священника о. Андрея Шпаковского и члена Совета П.Е. Добы-
чина для составления особого “Богогласника” из песнопений, вошед-
ших в Богогласники Холмский, Почаевский и другие и издание такого
“Богогласника” на средства Гродненского Епархиального Училищно-
го Совета6. Асноуным практычным выканауцам усëй гэтай працы па
складаннi стау яе галоуны iнiцыятар а. Iаан Карчынскi. Пра яго i яго
дзейнасць на лiтаратурна-асветнiцкай нiве мы ужо неаднаразова пi-
салi7. З ранняга дзяцiнства добра знаëмы з сялянскiм побытам i рэлi-
гiйнымi запытамi простага народа, а. Iаан досыць хутка скончыу скла-
данне у Гродне свайго праваслаунага богогласника. Ужо к зiме 1902 г.
ëн паведамляу: В настоящем 1902 году к ряду сборников православ-
ных духовных песен присоединится еще и новый сборник – “Гроднен-
ский Богогласник”, которым должна обзавестись каждая православ-
ная школа и семья в Гродненской губернии8.

5 Тамсама, с. 472.
6 Из журнальных постановлений Гродненского Епархиального Училищного Сове-
та от 17 декабря 1901 г. за № 38, “ГрЕВ” 1902, № 6, с. 51.
7 Л. Л. Щавинская, Ю. А. Лабынцев, Гродненский протоиерей Иоанн Корчин-
ский – составитель народных изданий, [в:] Здабыткi,Мiнск 2009, Вып. 11, с. 140–152.
8 И. Корчинский, священник, Краткий исторический очерк православия в пре-
делах нынешней Гродненской губернии и житие св. преподобномученика Афанасия
(Филипповича), “ГрЕВ” 1902, № 49, с. 425.
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«Гродненский богогласник» друкавауся у губернскай друкарнi
у Гродне у канцы 1902 г. пасля атрымання цэнзурнага дазволу
у Санкт-Пецярбургу 11 кастрычнiка таго ж года, пра якi згадана
на абароце тытульнага лiста выдадзенай кнiгi9. Яна змяшчае больш
за 130 старонак i складаецца з трох асноуных частак: гiстарычна-
га нарысу праваслауя на тэрыторыi Гродзенскай губернii, каротка-
га жыццярыса св. Афанасiя Брэсцкага i падборкi паралiтургiчных
песнапенняу з нотамi. Аутар нарыса i жыццярыса Iаан Карчынскi,што
пазначана адпаведным подпiсам у кнiзе, ëн жа агульны яе укладаль-
нiк, уключаючы апошнюю частку, якая налiчвае 41 спеу. Калi выклю-
чыць з лiку гэтых спевау шэсць першых гiмнау, якiя носяць афiцыйны
характар i лiчыць толькi творы часткi «Духовные песни» (с. 13–51),
то мы убачым,што амаль чацвëртую iх частку складаюць вершаваныя
творы св. Хрысанфа Саковiча, якiм папярэднiчае «Молитва» з вядомы-
мi радкамiМ.Ю. Лермантава «В минуту жизни трудную...».Не падля-
гае сумневу, што падобны выбар складальнiка быу невыпадковы. Да-
кументальныя матэрыялы з розных крынiц, сабраных намi, сведчаць,
па-першае, аб значнай на той момант папулярнасцi у самых шырокiх
праваслауных колах творау а. Хрысанфа, па-другое, аб разуменнi най-
больш дальнабачнымi духоунымi асобамi iх значнай каштоунасцi для
народа. Менавiта гэта i пацвердзiлася цалкам у далейшым, у тым лiку
на прасторы былой Гродзенскай епархii.

Як асоба блiзка звязаная з патрэбамi мясцовых праваслауных школ
усiх фарматау, Iаан Карчынскi у першую чаргу iмкнууся даць у рукi
iх выкладчыкау унiверсальны кнiжны дапаможнiк, якi б меу i цал-
кам самастойны пазавучэбны характар. Цяпер мы можам сказаць, што
«Гродненский богогласник» стау адной з самых папулярных на той
момант кнiг у тутэйшым праваслауным крузе i яго з’яуленне i поспех
у значнай ступенi вызначылi i iнтэнсiунасць распаусюджвання шэрагу
творау Хрысанфа Саковiча у народзе аж да нашых дзëн. Так, несум-
ненна, што i гэтая кнiга стала адной з галоуных крынiц для папу-
лярызацыi, у тым лiку для масавай перапiскi, што не спыняецца i па
гэты дзень, такiх выдатных творау Саковiча, як, напрыклад, «Песнь
Заступнице усердной Богоматери», «Песнь за упокой душ усопших лю-
дей», «Песнь на Светлое Воскресение Христово» i iншых.

9 Гродненский богогласник. Собрание гимнов и набожных песнопений с присово-
куплением краткого исторического очерка православия в пределах нынешней Грод-
ненской губернии и житие св. преподобно-мученика Афанасия (Филипповича). Грод-
на 1903, [6], 74, 51 с.
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«Гродненский богогласник» 1903 г. каштавау усяго толькi 20 ка-
пеек i адразу ж разышоуся па рознага роду праваслауных бiблiятэках,
перш за усë цесна звязаных са школьнай справай. Старонкi царкоунай
прэсы тых гадоу запоунены паведамленнямi пра гэта. Поспех свайго
выдання адзначау i сам Iаан Карчынскi, якi зрабiу шмат для папуляры-
зацыi падобнага тыпу зборнiка яшчэ да яго выдання у Гродне10. Пры
гэтым, падрыхтоуваючы свой богагласнiк да друку, а. Iаан iмкнууся
выкарыстоуваць разнастайныя мясцовыя матэрыялы, да збору якiх
прыцягвалiся у тым лiку учителя церковного пения, камандзiраваныя
у Кобрынскi i Бельскi паветы для обучения детей в школах церковно-
му пению и для устройства церковных хоров, якiм было поручено во
время своих поездок... собрать и записать местные набожные напевы
народных песен и... представить их на рассмотрение в епархиальный
училищный совет11.

Велiзарная роля у распаусюджваннi зместа паралiтургiчнай част-
кi «Гродненскога богогласника» адразу ж адводзiлася Карчынскiм па-
рафiяльным псаломшчыкам, i такi разлiк цалкам апраудауся. Адзiн
з iх, будучы вядомы святар Мiкалай Крэйдзiч, аутар мноства лiрыч-
ных i духоуна-павучальных вершау, прысвяцiу выхаду у свет гэта-
га богагласнiка эсэ-рэцэнзiю пад назвай «Отрадный факт», у якой ëн
пiсау, што

появление богогласника среди народа стало светлым лучом в его жиз-
ни и дало возможность крестьянину на свободе ли, дома – везде и все-
гда в звучных умилительных песнях просить, благодарить и прослав-
лять своего Творца и Промыслителя, славить Пречистую Матерь Божию
и св. угодников... Недавно сравнительно богогласник получил широкое
распространение, а сколько разных набожных песен поет уже наша дере-
венская молодежь... Благодетельное влияние богогласника на нравствен-
ность неоспоримо. К заслугам богогласника нужно отнести еще и то, что
благодаря ему в местностях со смешанным католическим населением мало
по малу начинают выходить из моды польские песни из “выборок” и “кан-
тычек”...12.

10 И. Коржинский, священник, Отчет Епархиального Наблюдателя о состоянии
школ церковно-приходских и школ грамоты Гродненской епархии... за 1901–1902
й учебный год, “ГрЕВ” 1903,№ 24, с. 262; Ëн жа, Отчет Епархиального Наблюдате-
ля о состоянии школ церковно-приходских и школ грамоты Гродненской губернии...
за 1901–1902 й учебный год, “ГрЕВ” 1903, № 26, с. 284.
11 Из журнальных постановлений Гродненского Епархиального Училищного Сове-
та..., “ГрЕВ” 1903, № 42, с. 449.
12 Н. Крейдич, Отрадный факт, “ГрЕВ” 1904, № 3, с. 65–66.
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З самага пачатку свайго служэння у Гродне Карчынскi надавау
вялiкую увагу навучанню у школах спеву, адным з найважнейшых
сродкау якога сталi богагласнiкi i з часам у асноуным складзены iм
«Гродненский богогласник ». Яго асобнiкi мелiся практычна ва усiх па-
рафiяльных i царкоуна-школьных бiблiятэках епархii, у многiх дамах
прычта i нават у сем’ях простых вернiкау. Тады ж пачалася i маса-
вая перапiска асобных фрагментау «Гродненского богогласника» i, як
сведчаць нашы дадзеныя, у лiку самых тыражыруемых апынулiся тво-
ры Хрысанфа Саковiча, асаблiва упадабаныя народам, сярод якiх, на-
прыклад, «Песнь Заступнице усердной Богоматери»13:

Заступнице усердная,
Марие милосердная!
О, Мати Бога Вышнего,
Христа – Царя Всевышнего!
Ты молишь Сына Твоего,
Владыку – Спаса нашего!
О всех к Тебе взывающих,
Под кров Твой прибегающих.
Усердно молишь Ты Творца,
Благого Бога и Отца,
Чтоб за Твое моление
Всем даровал спасение.
О, Госпоже, благая Мать!
Подай Твою нам благодать
Святого заступления
И в скорби утешения.
Владычице небесная!
Невесто неневестная!
Подай в бедах терпение,
В болезнях исцеление.
Душ наших все убожество,
Грехов пороков множество
Покрый Твоей любовию,
Омый Христовой кровию.
Пред образом святым Твоим
Молитвенно мы предстоим

13 Гэты верш упершыню быу апублiкаваны у: Духовные песнопения священника
Хрисанфа Саковича, Почаев 1886, с. 75–78; Ëн быу надрукаваны таксама i асоб-
на у выглядзе насценнага друкаванага лiста вядомай друкарняй адэскага выдауца
Я. I. Фясенка (падрабязней гл.: Л. Л. Щавинская, Два настенных листа типо-
графии Е.И. Фесенко с произведениями Хрисанфа Саковича, [у:] Глобалiзацiя/вро-
пёıзацiя i розвиток нацiональних слов’янських культур / Матерiали Мiжнароднӧı
науковӧı конференцïı до Дня слов’янськӧı писемностi та культури (Кӥıв, 24 травня
2016 р., Кӥıв 2016, с. 412–415).
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С душами умиленными,
С сердцами сокрушенными
Взираем мы на образ Твой,
И плачем горько пред тобой
Царицей милости – щедрот,
Родною Матерью сирот.
О, Дево благодатная!
Надеждо невозвратная!
Во дни напастей, бед, скорбей,
Предстань Покровом для людей,
На Крест Христов взирающих,
Христа изображающих
С усердием в своих душах,
С любовию в своих сердцах,
Крестом Христовым всякий час
Владычице, спасай всех нас:
От вражьих пагубных сетей
И от безбожных – злых людей.
Неверных верой просвети,
Заблудших к Богу обрати,
Жестокосердых умягчай,
Злодеев тайных обличай.
Невинных защити в суде,
Несчастным помоги в беде,
Утехой будь изгнанникам,
Всем узникам и странникам.
Простых людей благослови,
И дай им чувствие любви
К духовному учению,
К святому просвещению.
Всех нас, Царице, просвещай,
Всех, Богородице, спасай:
Ты всем Божественный покров
Твоим детям от злых врагов!

Па «Гродненскому богогласнику» нават навучалi песняспевам
у школах грамаце14 i праводзiлi рэлiгiйна-маральныя чытаннi15. Яго
актыуна прапагандавалi такiя выдатныя святары епархii, як протаiе-
рэй Яраслау Брэнн, якi уладкавау у сваiм прыходзе пяць царкоу-
на-прыходскiх школ i тры школы граматы16, а таксама шматлiкiя

14 “ГрЕВ” 1913, № 48–49, с. 585.
15 Н. Аносов, священник, Общенародное церковное пение и миссия, “ГрЕВ” 1914,
№ 13–14, с. 168.
16 N. N., Протоиерей Ярослав Бренн, “ГрЕВ” 1908, № 8, с. 49–54; № 9, с. 57–62.
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праваслауныя брацтвы, у тым лiку сельскiя. Напрыклад, Пасынкоу-
ское Свята-Прадцечынскае брацтва, якое да таго ж валодала незвы-
чайна багатай бiблiятэкай, у якую разных книг церковно-историчес-
кого характера до семи пудов ахвяравау яго ганаровы член знакамiты
протаiерэй Iаан Катовiч, iдэйны натхняльнiк стварэння праваслаунага
богагласнiка17. У рэшце рэшт «Гродненский богогласник» стау выкон-
ваць вельмi нечаканую функцыю крынiцы-стымула навучання грама-
це наогул, калi праз яго спевы у навучальны працэс уключалiся нават
нясмелыя маладыя сельскiя дзяучаты18.

Прызначаны у самым пачатку 1905 г. ключаром кафедральнага
сабора i старшынëй Гродзенскага епархiяльнага вучылiшчнага саве-
та протаiерэй Iаан Карчынскi працягнуу распрацоуку i ажыццяуленне
сваëй праграмы падрыхтоукi i выпуску новых народных выданняу,
якая у гэтак нестабiльных знешне- i унутрыпалiтычных умовах аказа-
лася вельмi паспяховай. Так, у самыя кароткiя тэрмiны яму удалося
скласцi i выдаць арыгiнальны народны «Молитвослов», надрукава-
ны у Гродне у пачатку 1906 г. i якi каштавау усяго толькi 12 ка-
пеек. Несумненным поспехам складальнiка стала уключэнне у склад
«Молитвослова» чатырох хромалiтаграфiй па малюнках такiх вядо-
мых мастакоу, як В.М. Васняцоу («Кiева-Уладзiмiрская Мацi Божая»)
i Ф.А. Брунi («Маленне аб чашы»), якiя у тым цi iншым выглядзе збе-
рагаюцца сярод праваслауных i па гэты дзень, часцей ужо як асоб-
ны iконны вобраз, налеплены на картонную або драуляную аснову.
Усе гэтыя хромалiтаграфii былi вырабленыя вядомай адэскай друкар-
скай фiрмай Я.I. Фясенка, выхадца з чарнiгаускай сялянскай сям’i,
з якiм Iаан Карчынскi хутка наладзiу дзелавыя сувязi19. «Молитво-
слов» гэты, на думку епархiяльнага вiдавочцы, – одно из самых по-
лезных для народа изданий Гродненского Епархиального Училищного
Совета. Ëн задавальняе насущную духовную нужду простого грамот-
ного люда i надрукаваны менавiта для простого народа, сярод якога
распространяется успешно; крестьяне, особенно бывшие школьники,

17 Годовой отчет Пасынковского Св. Предтеченского Братства Бельского уезда,
“ГрЕВ” 1910, № 16–17, с. 250.
18 Н. Перэвой, Залатая кнiга пра вëску Кнаразы, “Бельскi гостiнэць” 1998, № 3,
с. 25.
19 Ю. А. Лабынцев, Вслед за давней киевской традицией: листовые издания ти-
пографии Е. И. Фесенко, [в:] Глобалiзацiя/вропёıзацiя i розвиток нацiональних сло-
в’янських культур /Матерiали Мiжнароднӧı науковӧı конференцïı до Дня слов’янсь-
кӧı писемностi та культури (Кӥıв, 24 травня 2016 р.), Кӥıв 2016, с. 384–386.
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приобретают его с большой охотой20. Узмацнiушаяся у канцы 1906 –

пачатку 1907 гг. унутрыдзяржаунае «бязладдзе», калi у Гродна нават
вымушаныя былi часова спынiць сваю працу усе друкарнi, у тым лi-
ку i губернская21, не перашкодзiла Iаану Карчынскаму падрыхтаваць
i надрукаваць новае дапоуненае, павялiчанае па аб’ëме амаль у тры
разы, выданне свайго народнага «Молитвослова». У якасцi асобнага
дадатка у гэтым, убачыушым свет летам 1907 г., «Молитвослове» бы-
ла змешчана спецыяльная памятка «Самое необходимое наставление
о вере христианской», што паспяхова выпускалася i у якасцi самастой-
най брашуры, якая каштавала усяго дзве з паловай капейкi22. У дру-
гiм выданнi гродзенскага народнага «Молитвослова» было ужо шэсць
хромалiтаграфiй фiрмы Я.I. Фясенка, у тым лiку малюнак прападоб-
нага Серафiма Сароускага, як ëн малiуся на каменi. Сам «Молитво-
слов» 1907 г. быу у тры разы аб’ëмней свайго папярэднiка, у тым лiку
за кошт пашырэння часткi «Песни духовные», якая налiчвае больш
за дваццаць старонак. А вось кошт новага выдання гродзенскага на-
роднага «Молитвослова» узрос нязначна, усяго на шэсць капеек, што
цалкам адпавядала прынятай у епархii устаноуцы на масавы царкоу-
на-асветнiцкi характар выдавецкай дзейнасцi, прадукцыя якой часта
раздавалася вернiкам бясплатна.

Вiдавочны поспех усiх гэтых i iншых народных выданняу пад гры-
фам Гродзенскага епархiяльнага вучылiшчнага савета, iнiцыяваных
першапачаткова у асноуным Iаанам Карчынскiм, заахвоцiу i iншых
святароу прапаноуваць, напрыклад, выпуск iншага особого сборника
песнопений и молитвословий на разные случаи жизни крестьянина,
нешта у родзе своеасаблiвага народнага трэбнiка. На з’ездзе святар-
ства Гродзенскай епархii 24–27 лiстапада 1908 года з гэтай нагоды быу
зроблены грунтоуны даклад, адбылося шырокае абмеркаванне iдэi та-
кога выдання, была выпрацавана адмысловая пастанова, зацверджаная
архiрэем епiскапам Мiхаiлам (Ермаковым):

Признавая не только пользу, но и необходимость издания подобного
сборника, просить издательскую комиссию при Училищном Совете при-
нять на себя труд, издать таковой сборник для народа.Когда сборник этот
будет издан, то священники обязаны научить прихожан пользоваться этим
сборником, а псаломщики научить народ петь песнопения, заключающиеся

20 В. В. Ч., «Молитвослов», издание Гродненского Епархиального Училищного Со-
вета, “ГрЕВ” 1906, № 15, с. 43.
21 От редакции, “ГрЕВ” 1906, № 45–52, с. 1201.
22 Новое издание «Молитвослова», “ГрЕВ” 1907, № 34, с. 318.
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в сборнике. В виду существующих в некоторых приходах (напр. Мотоле)
прекрасных напевов, псалмов и не записанных песнопений, просить ре-
гента Архиерейского хора, как инспектора хоров Гродненской губернии,
немедленно приступить к собранию их и переложению на ноты, дабы со
смертию хранящих их старцев они не исчезли, а приходское духовенство
содействовать регенту Архиерейского хора указанием мест, где такого ро-
да напевы хранятся23.

У ходзе сваëй выдавецкай дзейнасцi Гродзенскi епархiяльны вучы-
лiшчны савет за некалькi гадоу набыу значны вопыт, якi дазволiу,
у прыватнасцi, яго кiраунiку з вялiкай дакладнасцю вызначыць i зболь-
шага вырашыць праблемы тых цi iншых чытацкiх пераваг велiзар-
ных мас сялянства, з улiкам, натуральна, галоунай задачы – iх рэ-
лiгiйнай асветы. Не усе з выпушчаных Саветам выданняу хутка
распаусюджвалiся, асаблiва наглядна гэта стала вiдавочным пачына-
ючы з 1905 г., калi у друку адразу ж з’явiлася каля 20 розных брашур,
значная частка якiх была напiсаная епiскапам Нiканорам (Каменскiм).
Яго выдатная царкоуная публiцыстыка, больш за усе разлiчаная на
адукаванага чытача, не гэтак востра успрымалася простым народам.
Вельмi вядомая да таго часу спрэчка «Што чытаць народу?» у сфе-
ры рэлiгiйнай аказалася спецыфiчна куды больш ускладнëнай, чым на
прасторы свецкага жыцця. Iаан Карчынскi, напрыклад, не меу маг-
чымасцi палемiзаваць з iерархамi аб спосабах, метадах, стылi i змес-
це праваслауных народных выданняу. Маючы той цi iншы погляд на
прадмет, ëн дзейнiчау, так сказаць, з аглядкай на дадзеную акалiч-
насць, г.зн. прапаноувау практычнае рашэнне праблемы, iмкнучыся
публiчна не пазначаць сутнасць яе вастрынi. Так з’явiлiся два выдан-
нi гродзенскiх народных «Молитвословов» 1906 i 1907 гг., адразу ж
упадабаныя простым чытачом.

Iншая справа, даволi шматлiкiя брашуры-пропаведзi епiскапа Нi-
канора, якiя носяць дыскусiйнае адценне. У пачатку адной з iх пад
назвай «Богатство и бедность», надрукаванай у 1905 г. Гродзенскiм
епархiяльным вучылiшчным саветам, гаворыцца:

Рабочий вопрос, так широко и глубоко волнующий ныне русское обще-
ство, несомненно слагается из множества элементов, почему и к разреше-
нию его придумываются разные способы, преимущественно практического
характера, насколько практическое дело и деятели входят в этот животре-
пещущий вопрос. Но по существу сюда входят и такие элементы, которые
присущи человеческой жизни искони веков, а именно вопросы моральные

23 Журнал № 40, состоявшийся 26 ноября 1908 года, “ГрЕВ” 1909, № 9, с. 70–72.
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и религиозно-нравственные, отсутствие которых поражает многих пол-
ною смущенностию. Можно даже думать, что эти беспринципные люди
служат преимущественными элементами опасного брожения умов.Желая
дать изображение этих нравственных устоев, необходимых в твердой по-
становке рабочего вопроса, мы даем необходимые для сего очерка учения
о богатстве и бедности и как бы дальнейшее раскрытие того же учения:
о несостоятельности учения о равенстве и коммунизме24.

Натуральна, наурад цi хто i цяпер будзе сцвярджаць, што падоб-
ныя словы маглi быць зразумелыя тагачаснаму простаму люду, за вы-
ключэннем, напрыклад, такой, здавалася б, зразумелай усiм дэфiнiцыi
як багацце: Самое истинное богатство есть то, которое является
естественным последствием постоянного и правильного труда, ко-
торый необходимо ведет к накоплению всяких предметов собствен-
ности, тогда как бездеятельность ведет ко всякого рода бедности
и нищете, так что глупому и ленивому часто не помогает и наслед-
ственное богатство, почему богатство и бедность очень переходчи-
вы. Нередко бывает, что рожденный в бедности умирает в богат-
стве, а рожденный в богатстве погребается как нищий25. I ужо зусiм
нiяк не быу разлiчаны на простонародное успрыманне тэкст брашуры
епiскапа Нiканора «Народность и космополитизм», раней апублiкава-
ны у «Гродненских епархиальных ведомостях»26 i затым летам таго
ж 1905 г. выпушчаны у Гродне у выглядзе масавага асобнага выдан-
ня, якое каштавала пяць капеек. У iм гродзенскi архiрэй прыводзiу,
напрыклад, такое сваë меркаванне:

Религия народа, будучи воспринятою духом народа, отражает в се-
бе все его высшие особенности духа и хранительницею его как лучших
свойств и достоинств, закрепляет их в народность, придавая и всей на-
родности особенную доблесть и освящение. Все типическое в быте народа
тесно связывается с религиозными представлениями, все получает устой-
чивость, долговечность, и, передаваясь из поколения в поколение, как свя-
щенный завет старины, образует народный характер, отражающийся в его
сказаниях, думах, стремлениях, поэзии и литературе. Вот почему ничем
так не дорожит народ, как теми особенностями своей жизни, которые запе-
чатлены его верованиями, с которыми неразрывны и все светлые надежды
как отдельных лиц, так и всего народа. Подобно тому, как нравственная
личность каждого отдельного человека постепенно органически выраста-
ет из его внутреннего существа, заключающего в себе зачатки индиви-
дуального образования, так точно и народности создаются не внезапно,

24 Е. Н., Богатство и бедность, “ГрЕВ” 1905, с. 2.
25 Тамсама, с. 3–4.
26 Е. Н., Народность и космополитизм..., с. 385–386.
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но последовательно возникают из тех первоначальных взаимных отноше-
ний между людьми этого народа, непосредственно определяясь природою,
порядками, в силу которых всякий отдельный человек становится сыном
народа, не по внезапному своему решению, а по непреоборимому опреде-
лению жизни, направляющей всех и каждого к общенародным чувствам,
постепенно сознаваемым и уясняемым в качестве народного самосознания,
возбуждающего или дух народной гордости, или безропотного христиан-
ского спасительного терпения и надежд, которыми и живут лучшие миро-
вые народности27.

Не менш складаным для простага успрымання аказалася, хоць ужо
не толькi па волi аутара, i спецыяльнае, напiсанае епiскапам Нiкано-
рам з нагоды прыняцця 17 красавiка 1905 г. указа аб верацярпiмас-
цi «Слово к народу о веротерпимости», надрукаванае першапачаткова
у «Гродненских губернских ведомостях»28, а затым тады ж у выглядзе
асобнага, практычна бясплатнага, выдання Гродзенскага епархiяльна-
га вучылiшчнага савета пад № 17.

Народныя выданнi, падрыхтаваныя Iаанам Карчынскiм, чакау ку-
ды больш удзячны чытацкi лëс. Асаблiва гэта датычыцца рознага роду
паралiтургiчных зборнiкау або тых, якiя утрымлiваюць паралiтургiку
толькi часткова – «Молитвословам» 1906 и 1907 гг. Пасля вялiкага по-
спеху апошнiх а. Iаан складае новую кнiгу – паралiтургiчны зборнiк,
названы iм «Гродненским сборником набожных песнопений». У iм ужо
зусiм няма нот, афармленне надзвычай простае – усяго толькi дзве
чорна-белыя iлюстрацыi, у адрозненне ад яго выданняу гарадзенскiх
«Молитвословов», змяшчаушых некалькiх каляровых лiтаграфiй, вы-
кананых у знакамiтай адэскай друкарнi Е.I. Фясенка. Першае выданне
гэтай вытанчанай, нягледзячы на прастату, 50-цi старонкавай кнiгi
пабачыла свет у Гродне вясной 1910 г.29, затым практычна на пра-
цягу некалькiх наступных месяцау яна перавыдавалася стэрэатыпна.
Апошняе, чацвëртае, яе выданне выйшла у 1911 г. На абароце тытуль-
нага лiста гэтых зборнiкау паказана: «Печатать разрешено по резолю-
ции Преосвященнейшего Михаила, Епископа Гродненского и Брестско-
го от 29 марта 1910 г. за № 1062».

У рэдакцыйным водгуку «Гродненских епархиальных ведомостей»
на выпуск гэтага зборнiка гаварылася: Книжка отличается вполне
приличною внешностью и украшена двумя священными изображе-

27 Тамсама, с. 389-390.
28 Е. Н., Слово к народу о веротерпимости, “ГрЕВ” 1905, № 22–23, с. 598–602.
29 Гродненский сборник набожных песнопений, Гродна 1910, 49, 2 с.
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ниями (Коложская икона Божией Матери и Распятие). Цена сбор-
ника – только 5 копеек – небывало низкая... Едва ли издатель-
ская комиссия покроет выручкою расход по изданию сборника. Нет
сомнения, комиссией руководило определенное намерение – удеше-
вить это издание в пользу и утешение местного грамотного люда30.
I на здзiуленне малы кошт кнiгi, а галоунае, умела падабраны склад
паралiтургiчных творау, забяспечылi ëй адразу ж незвычайную папу-
лярнасць у беларускiм сялянскiм асяроддзi, з далейшым гэтак жа пас-
пяховым распаусюджваннем, у тым лiку сярод iншых праваслауных
народау, перш за усе рускага i украiнскага. Неабходна адзначыць, што
асобнiкау чатырох выданняу гэтай кнiгi захавалася да нашых дзëн
значна больш, чым асобнiкау усiх iншых паралiтургiчных зборнiкау,
складзеных Iаанам Карчынскiм. Аб гэтым сведчаць як нашы шмат-
гадовыя экспедыцыйныя назiраннi сярод насельнiцтва на тэрыторыi
Беларусi, Польшчы, Лiтвы, Украiны i Расii, так i непасрэдная праца
у рознага роду бiблiятэках i архiвах – дзяржауных, царкоуных i пры-
ватных. На прасторы сучаснай Расii, напрыклад, асобнiкi гэтай кнiгi
трапiлi у перыяд Першай сусветнай вайны у асноуным з гарадзенскiмi
бежанцамi, многiя з якiх назаусëды засталiся тут жыць. У цяпераш-

няй Беларусi захавалася, па нашых назiраннях, усяго толькi некалькi
моцна дэфектных экзэмплярау гэтай кнiгi розных выданняу, якiя зна-
ходзяцца у прыватных руках. Усяго у яе складзе 39 творау, з якiх абса-
лютная большасць надзвычай папулярная сярод праваслауных да гэта-
га часу.Пры масавай перапiсцы iх праваслаунымi вернiкамi на працягу
цэлага стагоддзя у якасцi адной з асноуных крынiц выкарыстоуваецца
«Гродненский сборник набожных песнопений» 1910–1911 гг. Гэта над-
рукаваныя у iм: «Молитва Святому Духу», «Воскресная песнь пер-
вая», «Воскресная песнь вторая», «Молитва Деве Богородице», «Мо-
литвенная песнь Спасителю», «Молитвенная песнь Кресту и страда-
ниям Христовым», «Песни о святом Кресте», «Песнь на святое Рожде-
ство Христово первая», «Песнь на святое Рождество Христово вторая»,
«Песнь на святое Рождество Христово третья», «Песнь на Креще-
ние Господне», «Песнь на святое Благовещение», «Песнь покаянная»,
«Песнь-молитва о спасении», «Песнь умилительная», «Песнь на погре-
бение Христа Спасителя», «Песнь на Светлое Воскресение Христово
первая», «Песнь на Светлое Воскресение Христово вторая», «Песнь на
праздник Святой Троицы первая», «Песнь на праздник Святой Троицы

30 Новое издание Гродненского Епарх. Училищного Совета, “ГрЕВ” 1910, № 20–21,
с. 312.
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вторая», «Молитвенная песнь Заступнице мира Марии Деве», «Молит-
ва-песнь в день Покрова Божией Матери первая», «Молитва-песнь
в день Покрова Божией Матери вторая», «Молитвенная песнь Пресвя-
той Богородице, Защитнице Русской земли», «Молитвенная песнь ко
Пресвятой Деве Марии», «Песнь ко Пресвятой Богородице», «Песнь
Святителю Христову Николаю», «Песнь о святом Афанасии Брест-
ском», «Молитва матери-христианки о своем дитяти», «Песнь мате-
ри-христианки над колыбелью дитяти», «Песнь заупокойная первая»,
«Песнь заупокойная вторая (аллилуя)», «К Тебе, Царь неба и земли»,
«Коль славен наш Господь», «Пред образом Спасителя», «К чему скор-
беть».

Iаан Карчынскi адбiрау усë самае лепшае, што да таго часу асаб-
лiва шанавалася у простанародным праваслауным асяроддзi, i таму
яго зборнiк аказауся такiм папулярным i быу адразу ж запатраба-
ваны. Сярод уключаных у склад «Гродненского сборника набожных
песнопений» аказалася вельмi шмат творау святара Хрысанфа Сако-
вiча, у манастве Хрыстафора, чаму спрыяла, вядома ж, не толькi вя-
домасць гэтага рэлiгiйнага вершапiсца у праваслауных усiх саслоуяу,
але i асаблiвае стауленне да яго творчасцi самога а. Iаана, так добра
чуушага асаблiвы паэтычны i духоуны талент стваральнiка народных
паралiтургiчных гiмнау. Зрэшты, Карчынскi дазваляу сабе правiць
яго тэксты, тым больш, што прадстаулены яны былi iм у «Сборни-
ке» 1910–1911 гг. без якой-небудзь згадкi пра iх аутара. Напрыклад,
а. Iаан значна перарабiу некаторыя радкi знакамiтай «Песни над ко-
лыбелью христианского дитяти» Хрысанфа Саковiча. Так, канцоука
у аутарскiм арыгiнале наступная:

Но тогда, мой ангел милый!
Ты – печальный и унылый
Правду всю уразумеешь,
И душевно пожалеешь
О младенчестве бесценном
Безмятежном и блаженном,
И беды все, друг мой милый!
Кончатся едва с могилой31.

А у тэксце гэтай «Песнi» у апрацоуцы Карчынскага, азагалоуленай
iм ужо як «Песнь матери-христианки над колыбелью дитяти», далей
прыведзеным намi цалкам, яна такая:

31 Электронны архiу праекта, Прыжыццевыя выданнi творау Хрысанфа Саковiча.
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Спи, дитя мое родное,
Милое и дорогое!
Спи, закрыв, малютка, глазки,
Я тебе с любовью сказки
Буду говорить святые,
Ангельские, не простые.
Слушай же, дитя родное,
Милое и дорогое!
Ты на Божий свет родилось
И в купели окрестилось;
Дух Святой к тебе явился
И в душе твоей вселился;
А благий Христос Спаситель
Повелел, чтоб твой Хранитель –
Ангел жил с твоей душою
И смотрел бы за тобою, –
От несчастий сохраняя,
Точно мать твоя родная.
Спи, дитя мое родное!
Ты теперь еще святое:
Ты недавно окрестилось
И грехом не осквернилось;
Ты пороку не причастно,
Но невинно и прекрасно.
Спи, дитя мое родное,
Милое и дорогое!
Ты теперь беды не знаешь,
Беззаботно почиваешь.
В колыбели, как проснешься,
Радостно ко всем смеешься,
Взором всех нас освещаешь,
И улыбкой утешаешь.
Любят все тебя, ласкают,
Обнимают и лобзают,
Но потом, дитя родное,
Милое и дорогое!
Как пройдут младые лета,
Ты познаешь прелесть света,
Вступишь в жизненное море,
Испытаешь скорбь и горе.
Мир тогда коварный, лживый
И жестокий, жадный, льстивый
Соблазнит тебя грехами,
Омрачит тебя страстями!
О, тогда, мой ангел милый!
Ты печальный и унылый,
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Вспомни мать твою родную,
Вспомни песнь мою простую.
И утешишься ты в горе,
К небу обратишь ты взоры.
Спи, дитя мое родное,
Божья милость будь с тобою!32

Паспяховая дзейнасць Iаана Карчынскага у Гродзенскай епархii
была неаднаразова адзначана. У падзячным адрасе яму калегi, у пры-
ватнасцi, адзначалi: Своими литературными трудами вы положи-
ли начало издательской деятельности Гродненского Епархиального
Училищного Совета. Останавливаясь вниманием на вашей церков-
но-просветительской деятельности, мы (...) утверждаем, что го-
ды вашего руководства церковно-школьным делом в нашей епархии,
в должности епархиального наблюдателя, оставили заметный след
в истории развития народного просвещения Гродненской губернии33.
Праз некалькi гадоу архiепiскап Гродзенскi i БрэсцкiМiхаiл (Ермакоу),
адзначаючы заслугi протаiерэя Карчынскага, якi з’яуляуся да таго ча-
су i настаяцелем галоунага епархiяльнага сабору, скажа пра яго як пра
выдатнага кiраунiка, якi паставiу церковно-школьное дело в Гроднен-
ской губ. на такую высоту, что Гродненская губ. занимает в этом
отношении первое место34.

Перад самым пачаткам Першай сусветнай вайны Iаан Карчынскi
скончыу складанне новага «Гродненского богогласника», над якiм ëн
працавау усе гэтыя гады. Яго друкаванне у 1914 годзе ажыццяуляла
тая ж Губернская друкарня у Гродна35. У адрозненне ад першага
выдання 1903 года у гэта новае увайшла дадатковая iнфармацыя аб
асьвячэннi «3 мая 1909 г. часовни-церкви на месте мученической кон-
чины» св. Афанасiя Брэсцкага (с. 62–64), а таксама асобны, якi мае
нават уласную пагiнацыю раздзел «Духовные песнопения» без нот,
якi заканчаецца словамi «Конец и Богу слава» (с. 1–23 апошняй па-

32 Электронны архiу праекта. Рэцэпцыя творау Хрисанфа Саковiча. Гарадзенскiя
друкаваныя выданнi.
33 “ГрЕВ” 1906, № 39–40, с. 1053–1054.
34 “ГрЕВ” 1912, № 40–41, с. 410.
35 Гродненский богогласник. Собрание гимнов и набожных песнопений с присово-
куплением краткого исторического очерка православия в пределах нынешней Грод-
ненской губернии и жития св. преподобно-мученика Афанасия (Филипповича). Из-
дание Гродненского Епархиального Училищного Совета. Второе, Гродна: Губерн-
ская типография 1914, 64, 56, 23 с.
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гiнацыi). Па сутнасцi, апошнi раздзел меу ужо i цалкам самастойнае
значэнне i быу трохi змененым аднауленнем выданняу выпуску у Грод-
на праваслауных «набожных песнопений», якiя атрымалi за некалькi
гадоу перад тым велiзарную папулярнасць. Выданнi гэтага выпуску
прызначалiся перш за усе для асоб, якiя засвоiлi пачаткi граматы,
але не ведаюць ноты. Ва усiх раздзелах «Гродненского богогласни-
ка» 1914 г. налiчваецца яшчэ больш творау Хрысанфа Саковiча, пры-
чым шэраг з iх быу аб’яднаны складальнiкам у асаблiвы цыкл «Песни
о святом Кресте», змешчаны на яго старонках. Па гэты дзень менавi-
та у гэтай рэдакцыi складальнiка цыкл перапiсваецца i узнауляецца
iншымi спосабамi у многiх краiнах, дзе жывуць праваслауныя. Як па-
дарунак ад складальнiка «Гродненский богогласник» 1914 года трап-
ляе у асабiстую iмператарскую бiблiятэку, калi у лiстападзе гэта-
га ж года Мiкалай II прыбывае у прыфрантавое Гродна, над якiм, як
пiсау Iаан Карчынскi, прасцëрты «Покров Царицы Небесной»36. Эва-
куацыя праваслауных углыб Расiйскай iмперыi, якая пачалася летам
1915 г., самым прыкметным чынам пауплывала на распаусюджванне
«Гродненских богогласников» i iншых епархiяльных паралiтургiчных
выданняу на велiзарных тэрыторыях. Многiя з бежанцау, як Карчын-
скi, апынулiся у Маскве, дзе па словах царкоунага летапiсца, яны ар-
ганiзавалi асаблiва упадабаныя карэннымi масквiчамi царкоуныя хоры,
якiя выконвалi i спевы з «Гродненских богогласников»37. Вельмi доугi
час удалечынi ад Гродна, у тым лiку i на маскоускай зямлi, з гэтых
гарадзенскiх паралiтургiчных выданняу перапiсвалiся тыя цi iншыя
спевы i вершаваныя малiтвы.
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Электронны архiу праекта, Прыжыццевыя выданнi творау Хрысанфа Сако-
вiча.

Электронны архiу праекта. Рэцэпцыя творау Хрисанфа Саковiча. Гарадзен-
скiя друкаваныя выданнi.

Электронны экспедыцыйны архiу праекта, Царкоуныя летапiсы ХIХ – па-
чатку ХХ стст.

S T R E S Z C Z E N I E

NARODOWE WYDANIA PARALITURGICZNE EPARCHII GRODZIEŃSKIEJ
NA POCZĄTKU XX WIEKU

W artykule przedstawiono historię opublikowania zbiorów utworów paralitur-
gicznych – grodzieński „Molitvoslov” w 1906 r. i 1907 r., „Grodnenskiy bogugla-
snik” w 1903 r. i 1914 r., oraz „Grodnenskiy sbornik nabozhnyh pesnopeniy” w la-
tach 1910–1911. Utwory bardzo dobrze znane w środowisku prawosławnym zostały
zebrane przez archidiakona Ioanna Korczyńskiego, który uczynił wiele dla popu-
laryzacji postaci Christanfa Sakowicza, jednego z najznamienitszych pisarzy-du-
chownych.

Słowa kluczowe: prawosławie, paraliturgiczny, Grodno, Ioann Korczyński, Chri-
stanf Sakowicz.
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S UMMARY

EDITIONS OF FOLK PARALITURGIES OF GRODNO ORTHODOX EPARCHY
IN THE EARLY 20TH CENTURY

The article describes the history of the publication of collections of paralitur-
gies – Grodno “Molitvoslov” in 1906 and 1907, “Grodnenskiy Boguglasnik” in 1903
and 1914 and “Grodnenskiy sbornik nabozhnyh pesnopeniy” 1910–1911. These pu-
blications, very well known among the Orthodox society of the 20th century, were
compiled by Archpriest Ioann Korchinskiy, who did his best to popularize one of
the most remarkable priest-writers of the past – Hrisanf Sakovich.

Key words: Easter Orthodoxy, paraliturgy, Grodno, Ioann Korchinskiy, Hrisanf
Sakovich.


