
звароце да польскасці асоб і груп насельніцтва, продкі якіх належалі да польскай 
нацыі ці культуры, а ў сферы рэлігіі -  звязаны прымусовым зваротам у рымска- 
каталіцкую веру [12, s. 227]. Улады дзеля паскарэння асіміляцыйных працэсаў 
летам 1938 г. пачалі масава разбураць праваслаўныя храмы на Холмшчыне і 
Падляшшы. У гэты ж час была знішчана і царква Аляксандра Неўскага ў Гродна.

Такім чынам, гістарыяграфія акцыі рэвіндыкацыі ў Заходняй Беларусі кан- 
цэнтруецца вакол некалькіх асноўных праблем: 1) перыядызацыя акцыі і вы- 
значэнне характэрных асаблівасцей кожнага з перыядаў; 2) метады дзеянняў 
каталіцкага духавенства; 3) пазіцыя дзяржаўных улад, праваслаўнай царк
вы і нацыянальных меншасцей у Польшчы; 4) колькасць адабраных храмаў у 
праваслаўнай царквы на карысць каталіцкага касцёла і інш.
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УДК 2
ЕПИСКОПСТВО ТУЛЬ В КОНТЕКСТЕ БУРГУНДО-ЛОТАРИНГСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ XV в. 
Черкасов Дмитрий Николаевич,

Белорусский государственный экономический университет 
(г. Минск, Беларусь)

В статье рассматривается положение епископства Туль в контексте 
нараставшей в XV  в. экспансии герцогов Бургундских, противодействия это-
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му со стороны герцогов Лотарингских и складывавшихся в этих условиях бур- 
гундо-лотарингских отношениях.

В период Позднего Средневековья Лотарингия представляла собой конгло
мерат различных феодальных владений, наиболее значимыми из которых были 
герцогства Лотарингия и Бар, епископства и вольные имперские города Мец, 
Туль и Верден. «Три епископства» Лотарингии, играли значительную роль в её 
политической и духовной жизни, поскольку епископы обладали не только духов
ной властью в диоцезах, но и светской на территории епископств.

Епископство Туль было центром крупного диоцеза, состоявшего из 6 архи- 
диаконатов и входившего в митрополию Трира. Диоцез располагался на терри
тории Франции и Св. Римской империи. Как духовные владыки епископы полу
чали власть от папы, как светские правители -  инвеституру из рук императоров 
Св. Римской империи. Епископство Туль было разделено на 7 административных 
округов: шателении Бриксе, Мэзьер, Блено и превотство Ливерден находились 
под управлением епископа, превотства Вуа, Вилле и Вишере -  под управлением 
капитула Туля [1, p. 50]. Центр епископства, город Туль, с 1367 г. был вольным им
перским городом, но сохранил определенную зависимость от епископов [3, p. 366].

Епископство Туль, располагаясь на франко-имперском пограничье, было 
частью Св. Римской империи, но зависело также от Франции. Провозгласив себя 
защитниками Туля и его Церкви, французские короли получили возможность 
вмешиваться во внутренние дела епископства, выступая арбитрами в борьбе, 
периодически разгоравшейся между епископами, капитулом и горожанами.

Соседи Туля, герцоги Лотарингии и Бара, также стремились закрепить свое 
влияние в епископстве через договоры о защите и покровительстве, а также че
рез свои креатуры на епископской кафедре и в капитуле. В этом отношении их 
региональные интересы пересекались с локальными интересами влиятельных 
феодальных семейств франко-имперского пограничья, которые продвигали на 
епископскую кафедру представителей своего рода, видя в этом средство для 
возвышения и обогащения: родственники епископов получали доходные долж
ности в епископской администрации и капитуле.

В XV в. герцоги Бургундские, сконцентрировав значительные военные и фи
нансовые ресурсы, нарушили баланс сил, сложившийся с X в. во франко-им
перском пограничье, постепенно наращивая в Лотарингии собственное влияние. 
Это привело к соперничеству с герцогами Лотарингскими, которое проявлялось 
и в отношении епископства Туль.

В период правления герцога Лотарингского Карла II (1390-1431) бургундо- 
лотарингские отношения были либо союзническими, при Жане Бесстрашном 
(1404-14019), либо нейтральными, при Филиппе Добром (1419-1467). Влияние 
герцога Лотарингского на епископство Туль было определяющим. В 1398 г. епи
скопом стал, находившийся в родственных отношениях с Карлом II, Филипп де 
Виль (1398-1408), а затем его родной брат Анри де Виль (1409-1436).

После смерти Карла II герцогом Лотарингским стал его зять Рене Анжуй
ский (1431-1453), бывший к тому времени герцогом де Бар. При нём бургун- 
до-лотарингские отношения стали враждебными, привели к войне и пленению 
Рене бургундцами в 1431 г. после битвы при Бюльневиле. В этот период епископ 
Туля оставался верным союзником Лотарингского дома, он разделял заботы по
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управлению его землями и участвовал в посольствах к герцогу Бургундскому, 
ведя переговоры об условиях выкупа [2, p. 204].

Следующий епископ Туля, Луи д'Арокур (1437-1449), также активно под
держивал Рене Анжуйского и даже ссудил ему 8 тыс. флоринов на экспедицию 
для отвоевания Неаполитанского королевства. Уезжая в 1438 г., Рене Анжуйский 
оставил Луи д'Арокура одним из правителей герцогства Лотарингского и главой 
своего совета [3, p. 401].

Взоры герцога Бургундского обратились к епископству Туль после того, как в 
1443 г. ему удалось взять под контроль герцогство Люксембург, что позволило су
щественно расширить влияние на земли Лотарингии. В результате, когда в 1449 г. 
Луи д'Арокур перешел на кафедру Вердена, освободившуюся кафедру Туля занял 
Гийом Филятр (1449-1460), доверенное лицо герцога Бургундского. Через него в 
епископстве Туль утвердилось бургундское влияние, которое, однако привело к 
осложнению отношений епископа с герцогом Лотарингским и королем Франции.

В следствие этого, в начавшемся в 1450 г. конфликте епископа и горожан 
Туля, последних поддержали король Франции и герцог Лотарингский, а еписко
па герцог Бургундский. Конфликт длился с перерывами в течение десятилетия, 
пока Гийом Филятр не был переведен на кафедру в Турне.

Однако епископство Туля сохранилась за креатурами герцога Бургундского. 
Сперва, на короткий период, епископом стал Жан Шартье, переведенный в Туль 
из Турне в 1460 г. После его скорой кончины, епископом, не смотря на актив
ное сопротивление герцога Лотарингского Жана II (1453-1470), стал Антуан де 
Нёфшатель (1461-1495). Папа Пий II, благодаря протекции герцога Бургундско
го, утвердил его на кафедре Туля, не смотря на крайне юный возраст (12 лет) и 
враждебность значительной части капитула [3, p. 418].

В 1466 г. Антуан поддержал своего отца Тибо IX де Нёфшателя в войне про
тив герцога Лотарингского за г. Эпиналь, в результате чего замки, принадлежав
шие епископу (Бриксе, Мэзьер, Ливерден), были захвачены лотарингцами, а ка
питул Туля под нажимом герцога Лотарингского, низложил Антуана и избрал но
вого епископа. Однако смерть Жана II в 1470 г. расстроила эти планы [4, p. 111].

Новый герцог Лотарингский, Николя (1470-1473), стремясь получить руку 
дочери герцога Бургундского Карла Смелого (1467-1477), пошел на примирение 
с епископом Туля. По договору от 22 сентября 1472 г. герцог Лотарингский при
знал Антуана де Нёфшателя епископом Туля и вернул ему захваченные замки и 
имущество [3, p. 426].

В период войны 1475-1477 гг. между Карлом Смелым и Рене II Лотарингским 
(1473-1508), епископ Туля не выступал открыто на стороне герцога Бургундско
го, предпочитая придерживаться нейтралитета и сберечь свои земли от разоре
ния. Гибель Карла Смелого в битве при Нанси (5 января 1477 г.) привела к пре
кращению бургундской экспансии в Лотарингии и к возврату влияния герцогов 
Лотарингских на епископство Туль.
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УДК 2

ПЕСНОПЕНИЯ ПАНИХИДЫ В БЕЛОРУССКОМ КОМПОЗИТОРСКОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ ХХ -  НАЧАЛА XXI в. 

Чернова Екатерина Алексеевна,
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси 
(г. Минск, Беларусь)

Рассматриваются музыкальные воплощения канонических текстов служ
бы за усопших в белорусском композиторском творчестве ХХ -  начала XXI века.

В историческом разнообразии пластов православного богослужебного пе
ния многое связано с личностью транскриптора -  распевщика, регента, компози
тора. Белорусское композиторское творчество на протяжении XX -  начала XXI 
века тесно связано с духовным наследием православной певческой традиции, 
несмотря на сложность развертывания линии музыкального воплощения бого
служебных песнопений, обусловленную противоречивыми историко-политиче
скими событиями. В течение семидесяти лет (с 1920-х до начала 1990-х годов) 
жизнь страны определяла ситуация фактического «отсутствия» религии и, со
ответственно, «молчания» белорусского композиторского творчества в области 
духовной музыки1. Только в 90-е годы XX века, с началом «духовного ренессан
са» в жизни общества возобновляется творчество белорусских композиторов в 
сфере сакральных текстов православного богослужения.

Среди широкого круга творений христианской словесности широко 
востребованной отечественными авторами на протяжении XX -  начала XXI века 
стала гимнография православного богослужения (корпус закрепленных церковно
певческой традицией канонических текстов). При этом среди песнопений 
приоритетными для композиторов стали те, что входят в богослужебный чин 
Всенощного Бдения и Литургии2.

Музыкальные «переложения» канонических текстов из Панихиды в твор
честве белорусских композиторов исключительны. Редкие образцы обраще

1 Естественное развитие белорусского композиторского процесса в сфере богослужебного пения 
было прервано в 20-30-е годы XX столетия мощными эмиграционными волнами, в том числе «внутрен
ней эмиграции». Серьёзные последствия имела и эмиграционная волна в послевоенное время, в ре
зультате которой композиторская деятельность в жанрах православного богослужебного пения была 
продолжена в кругу тнз. «белорусского зарубежья»: литургические сочинения Н. Куликович-Щеглов был 
вынужден создавать в Соединенных Штатах Америки, а Н. Ровенский -  в Бельгии.

2 Неизменяемые песнопения суточного круга явились для белорусских авторов самыми актуальными 
и востребованными. Они -  центр притяжения заинтересованности композиторов в их стремлении «войти» 
в жанры богослужебного пения, приблизится к святому слову православной традиции. Помимо отдель
ных песнопений полные циклы Всенощного Бдения были созданы Н. Куликовичем-Щегловым (1947-1949),
С. Бельтюковым (1994), О. Xодоско (1997), Л. Шлег (1998, 1998-2001, 2006-2010), а Литургии -  Н. Кулико
вичем-Щегловым (1947-1949), О. Xодоско (1993), О. Залётневым (1994), Л. Шлег (1998, 2001, 2006-2010).
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