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Список сокращений и условных обозначений

Аер -  воздух (большой плат, которым покрываются одновременно чаша и 

дискос)

ВКЛ -  Великое Княжество Литовское

ЛПД -  Литургия Преждеосвященных Даров

МинДАиС -  Минская духовная академия и семинария

Sursum corda -  диалог перед началом Евхаристического канона.

Praefatio -  первая часть Евхаристического канона.

Sanctus -  вторая часть Евхаристического канона.

Anamnesis -  третья часть Евхаристического канона.

Epiclesis -  четвертая часть Евхаристического канона.

Intercessio -  пятая часть Евхаристического канона.

Доксология -  заключительная часть Евхаристического канона.

2

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Оглавление

Введение...................................................................................................................... 5

Глава I. Православная Церковь на территории ВКЛ накануне заключения 

Брестской унии 1596 г.: церковная жизнь и богослужение............................... 18

1.1 Права и положение православных жителей ВКЛ накануне заключения

унии. Предпосылки к созданию первого белорусского Служебника..............18

1.2 Первопечатный Виленский Служебник 1583 г. и практика совершения

по нему Божественной литургии......................................................................22

1.3 Уния 1596 г. и ее роль в формировании на белорусских землях новых

богослужебных практик......................................................................................72

1.4 Римская месса, как источник литургических нововведений униатов ... 81 

Глава II. Литургия на белорусских землях после принятия унии по

старопечатным православным Служебникам XVI -  XVII вв........................... 86

2.1 Литургия по белорусскому Служебнику 1598 года.................................. 86

2.2 Литургия по «Брацкому» Служебнику 1617 года .................................. 119

2.3 Литургия по православным «Брацким» Служебникам 1624, 1638,

1641 гг.................................................................................................................... 121

Глава III. Литургия по старопечатным униатским Служебникам белорусской 

печати XVII -  XVIII вв......................................................................................... 127

3.1 Литургия по первому униатскому Служебнику (Служебник Льва

Сапеги 1617 г.)..................................................................................................... 127

3.2 Литургия по Литургикону (Служебник) 1691 года ................................ 134

3.3 Литургия по Литургикону (Служебник) 1692 -  1695 гг........................135

3.4 Литургия архиерейским чином по Понтификалу 1716 года................ 180

Глава IV. Реконструкция чина литургии по православным белорусским 

Служебникам XVI -  XVIII вв. и современная практика.................................197

4.1 Входные молитвы православной белорусской литургии........................ 197

4.2 Облачение священнослужителей...............................................................202

4.3 Проскомидия в православной Божественной литургии.........................204
3

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



4.4 Литургия оглашенных................................................................................. 211

4.5 Литургия верных...........................................................................................217

Заключение............................................................................................................. 225

Библиографический список................................................................................. 231

Фотоприложение....................................................................................................239

Приложение к библиографии............................................................................... 249

4

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Введение

«Между тем, из чудес - самое важнейшее и есть 

Божественная литургия. Ради Божественной литургии 

солнце на небе светит днем, луна - ночью, и звезды 

небесные - тысячи их - свой свет издают; и земля плод 

дает, и потому мы можем питаться хлебом»1 2.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

В 2013 г. вся полнота Русской Православной Церкви торжественно 

отпраздновала знаковое событие: 1025-летие со времени Крещения Руси.

Стараниями святого равноапостольного князя Владимира, 988 г. стал 

отправной точкой массового процесса христианизации Киевской Руси, одним 

из важнейших этапов которого стало повсеместное крещение ее жителей в 

православную веру.

Дабы окончательно определиться с выбором принятия для Руси новой 

веры, святой князь направил своих послов в различные страны с целью 

выяснения подробностей о верованиях и религиозных традициях иных 

народов. Как свидетельствует церковная история, также в этот период к 

«князю являлись многие проповедники: (евреи, магометане, немцы) -  

западные христиане, православные греки и каждый предлагал свою веру. Но 

сильнее всех произвел на князя впечатление греческий проповедник, 

который, в заключение своей беседы, показал ему картину Страшного
Л

Суда» . По совету бояр, в 987 г. Владимир направил в Константинополь 

своих подданных для обстоятельного ознакомления с религией Византии. И, 

как сообщает нам в своем величественном труде «Повесть временных лет»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Беседа святого праведного Иоанна 
Кронштадтского о Божественной литургии / святой праведный Иоанн Кронштадтский 
[Электронный ресурс]. - 2013. -  Режим доступа: http://ortlife.ru/o-liturgii/beseda-svyatogo- 
pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo-o-bozhestvennoy-liturgii.html -  Дата доступа: 29.08.2013.
2 Смирнов, П., протоиерей. История Христианской Православной Церкви / протоиерей П. 
Смирнов. -  Москва : Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000. -  С. 136.
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преподобный Нестор Летописец, по возвращении своем в Киев посланники 

сообщили князю: «Пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где 

служат они Богу своему, и не знали -  на небе или на земле мы: ибо нет на 

земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, -  

знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем 

во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый 

человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не 

можем уже здесь пребывать»3.

Единовременно с совершением массового крещения восточных славян 

трудами и усердием князя Владимира на землях Киевской Руси было 

основано несколько новых епархий, повсеместно велось строительство 

храмов. В числе прочих, было основано несколько епархий и на территориях 

современной Беларуси. В 992 г. была основана Полоцкая православная 

епархия, а в 1005 г. -  Туровская епархия. Таким образом, уже в X -  XI вв. на 

территориях современной Беларуси, в православных храмах регулярно 

возносились молитвы, равно как и совершалась Божественная литургия, 

которая, согласно святоотеческому учению, сама по себе есть «дивный 

подарок Иисуса Христа. <...> мост, по которому можно пройти в жизнь 

вечную»4 * 6. Являясь продолжением жизни Господа нашего Иисуса Христа и 

Его живой проповеди среди нас, это важнейшее из христианских 

богослужений вот уже более тысячи лет пребывает живительным 

источником, укрепляющим веру и подающим духовные силы и крепость 

всем православным жителям Отечества нашего.

Распространение христианской веры и ее укрепление на землях 

Киевской Руси естественно повлекло за собой необходимость поставления

3 Преподобный Нестор Летописец. Повесть Временных лет / преподобный Нестор
Летописец [Электронный ресурс] -  2014. -  Режим доступа:
http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt - Дата доступа: 18.04.2014.
4 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Беседа святого праведного Иоанна 
Кронштадтского о Божественной литургии / святой праведный Иоанн Кронштадтский 
[Электронный ресурс]. - 2013. -  Режим доступа: http://ortlife.ru/o-liturgii/beseda-svyatogo-
pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo-o-bozhestvennoy-liturgii.html -  Дата доступа: 29.08.2013.
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для славян большого числа священнослужителей, избиравшихся для 

рукоположения преимущественно среди обученных грамоте представителей 

местного населения. Однако для обеспечения на новопросвещенных землях 

полноценной церковной жизни этого было недостаточно. Помимо 

совершителей священнодействий, Церковь Христова нуждалась и в 

значительных объемах книг, специально составленных для славян на 

понятном для них языке. В их числе должны были быть, прежде всего, 

Священное Писание и святоотеческое наследие Церкви, различных жанров 

духовно-нравственная литература поучительного характера и, конечно же, 

богослужебные книги.

Формирование собственной литургической традиции было бы 

невозможно без долгих и кропотливых трудов по созданию славянского 

корпуса богослужебных книг. Ведь если поставлялись в священный сан лица 

из новопросвещенных славян, то предполагается, что они должны были 

совершать свое служение на понятном им языке и понятным для них 

образом. Это естественно наводит на целый ряд мыслей: «По каким 

источникам совершалась литургия на славянских землях, и как происходило 

их формирование? Имели ли место в истории вкрапления, взявшие за основу 

богослужебные чинопоследования Греческой Церкви местных обрядовых 

особенностей и традиций, и какова была их роль и значение?». Эти и многие 

другие вопросы являются основанием для проведения ряда исследований 

историко-литургического характера, направленных на обстоятельное 

изучение чинопоследований таинств (в первую очередь -  Евхаристии, равно 

как и вообще чина Божественной литургии) и прочих церковных обрядов по 

дошедшим до нас памятникам славянской письменности богослужебного 

характера.

Для белорусских исследователей Литургики первоочередной интерес, 

конечно же, представляют богослужебные книги, когда-либо составленные и 

бывшие в церковном употреблении на землях, некогда входящих в состав 

Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, прежде всего
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рукописные и старопечатные Евхологии, Служебники и Требники. Следует 

отметить, что число книг, имеющих соответствующее надписание и 

происхождение достаточно велико, а содержание входящих в их состав 

церковных чинопоследований весьма обширно. В то же время в Белорусской 

Православной Церкви процесс обстоятельного изучения национальных 

богослужебных особенностей и традиций пребывает лишь в начальном этапе, 

что открывает огромные перспективы для будущих литургических 

исследований. В рамках же настоящей работы автор акцентирует внимание 

на белорусской практике совершения литургии в XVI -  XVIII вв., 

основываясь на исследовании богослужебных текстов, входящих в состав 

белорусских печатных изданий Служебника указанного периода времени.

Еще одной стороной, немаловажной для полноценного понимания 

особенностей жизни Православной Церкви (в том числе и богослужебных), 

имевших место на территориях современной Беларуси в XVI -  XVIII вв., 

которую затрагивает автор на страницах исследования, является 

общественно-политическая и религиозная обстановка того времени. 

Церковная уния 1596 г. и последовавшие за ней всесторонние притеснения 

православия па наших землях, насильственное насаждение католицизма и его 

возросшее влияние на жизнь населения ВКЛ отразились, среди прочего, и на 

богослужение, как возникшей на наших землях в результате унии Греко- 

Католической Церкви, так и на православные литургические обычаи.

Актуальность темы

Актуальность темы исследования определяется научной 

значимостью изучения истории чинопоследования Божественной литургии 

на белорусских землях в XVI -  XVIII вв. Автор работы, в результате 

обстоятельного изучения текстов Божественной литургии по старопечатным 

белорусским изданиям Служебников XVI -  XVIII вв. предпринимает 

попытку обнаружения литургических особенностей и обычаев, свойственных 

лишь белорусской традиции. Кроме того, он сопоставляет дошедшие до нас
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тексты чинопоследований литургии по православным и униатским изданиям, 

выявляя наиболее значимые различия между ними. Введение в научный 

оборот ранее неизвестных священнодействий, молитв из белорусских 

Служебников позволяет воссоздать более полную картину явления, 

проследи ть изменения в богослужении Православной Церкви на белорусских 

землях в XVI -  XVIII вв.

Степень разработанности проблемы

Божественная литургия, которая служилась на белорусских землях в 

XVI -  XVIII вв., до еих пор не была предметом пристального исследования. 

Помимо прочего, настоящее исследование может стать ценным дополнением 

к уже написанным и защищенным в стенах Минских духовных школ 

диссертационным работам, полностью или частично посвященным 

рассмотрению белорусских богослужебных книг и отдельных богослужений 

по ним'1. Возможно, труд автора сможет послужить стимулом к дальнейшей 

работе по изучению истории наших национальных богослужебных обычаев и 

традиций будущим исследователям Литургики.

Результаты проведенных исследований, равно как и важнейшие 

элементы чинопоследований литургии с сопровождающими их уставными 

рубриками, впервые становятся доступны широкому кругу лиц, 

интересующихся историей Белорусской Церкви и ее богослужебной жизни 

именно на страницах данной работы.

Цель и задачи исследования

3 Описанию белорусских богослужебных книг посвящены работы выпускников МинДА 
протоиерея Ростислава Соловьева (см.: Соловьев Р., иерей. Белорусские служебники XVI -  
XVIII вв.: история, кодикология, богословие: Дис. канд. -  Жировичи, 2007) и архимандрита 
Антония (Доронина) (см.: Доронин Д. Белорусские требники XVII -  XVIII вв.: история и 
литургическое богословие: Дис. канд. -  Жировичи, 2008); кроме того, описанию 
белорусской практики совершения таинств Крещения и Миропомазания посвящена 4-я 
глава кандидатской диссертации выпускника МинДА священника Андрея Волкова (см. 
Волков А. Таинства Крещения и Миропомазания в славянской литургической традиции 
XVI -  XVIII веков: Дис. канд. -  Жировичи, 2011. -С . 89-118).
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Целью настоящей работы является выявление основных особенностей 

в структуре Божественной литургии на основании изучения ее текстов по 

белорусским Служебникам XVI -  XVIII вв.

Для достижения заявленной цели исследования, соискателем определен 

следующий ряд задач:

1. Дать подробное описание чинопоследований Божественной литургии 

на белорусских землях в XVI -  XVIII вв. на основании изучения текстов 

белорусских старопечатных Служебников, изданных в православных 

типографиях;

2. Выявить существенные особенности входящих в состав 

Служебников белорусской печати чинопоследований литургии, характерные 

только для местной богослужебной практики;

3. Дать оценку влияния Брестской церковной унии 1596 г. на характер 

церковно-богослужебной жизни белорусских земель в XVII -  XVIII вв.;

4. Предпринять сравнительный анализ православной и униатской 

литургической практики на примере текстов Божественной литургии, 

содержащихся в Служебниках белорусской печати рассматриваемого 

исторического периода.

Объект и предмет исследования

Объектом предлагаемого исследования является Божественная 

литургия и различные практики ее совершения в период господства унии на 

белорусских землях.

Предметом исследования являются тексты чинопоследования 

Божественной литургии по православным и униатским печатным изданиям 

белорусских Служебников XVI -  XVIII вв.

Метод исследования

Предлагаемая к защите работа выполнена в рамках так называемого 

источниковедческого метода, который можно также определить, как
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текстологический. Суть данного метода применительно к историко

литургическим исследованиям заключается в выяснении процесса 

формирования богослужебных особенностей тех или иных чинов 

посредством обращения к самим текстам. В нашем случае -  к текстам 

Божественной литургии по старопечатным белорусским Служебникам 

различного времени издания.

Источники и историография работы

Основными источниками при написании кандидатской диссертации 

послужили белорусские Служебники.

В данной работе будут рассмотрены 10 Служебников белорусской 

печати, которые были изданы в XVI -  XVIII вв. и представляют для 

исследователей существенный интерес, а именно первый белорусский 

Служебник 1583 г.6; второй белорусский Служебник 1598 г.7; «Брацкие» 

Служебники 1617 г.8, 1624 г.9 и 1638 г10.; «Брацкий» Служебник 1641 г.11; 

первый униатский Служебник («Служебник Льва Сапеги», 1617 г.)12; 

Служебник, или Литургикон 1691 г.13; униатский Служебник, или

Литургикон 1692 -  1695 гг.1'1; Понтификал (литургия архиерейским чином) 

1716 г15.

Историографии. Что касается историографии по теме работы, следует 

отметить тот факт, что исследований, непосредственно посвященных 

описанию белорусских богослужебных традиций, попросту нет. Однако при 

написании диссертации использовались труды таких авторитетных

6 Служебник. -  Вильно : Типография братьев Мамоничей, 1583. -  301 с.
7 Служебник. -  Вильно : Типография братьев Мамоничей, 1598. -  около 250 с.
8 Служебник, или Устав Божественной литургии. -  Вильно : Типография Братская, 1617. — 
265 с.
9 Служебник, или Устав Литургии. -  Вильно : Типография Братская, 1624. -  159 с.
10 Служебник, или Устав Божественной Литургии. -  Вильно или Евье : Типография 
Братская, 1638. -  170 с.
11 Служебник. -  Евье или Вильно : Типография Братская, 1641. -  148 с.
17 Служебник. -  Вильно : Типография Леона Мамонича, 1617.-291 с.
18 Литургикон (си есть Служебник). -  Вильно : Типография Троицкая, 1691. -  около 50 с.
11 Литургикон (си есть Служебник). -  Вильно-Супрасль, 1692-1695. -  360 с.
ь Понтификал (си есть Служебник святительский). -Супрасль, 1716. - 4 3  с.
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16 17 18историков, как протоиерей А. Хойнацкий , Н.Ф. Добрянский , М.А. Корзо , 

Н.Ф. Одинцов16 * 18 19, Е.М. Медведева20, Sawicki J.21, Bienkowski L.22 и проч., 

содержащиеся, как в о тдельных монографиях перечисленных авторов, так и в 

их статьях в различных периодических изданиях. В каждом из 

перечисленных трудов можно найти те или иные сведения, как о 

православном богослужении белорусов, так и описания униатских 

литургических практик.

В качестве вспомогательных, для написания работы использовались 

материалы различных семинаров и информация из сети Интернет.

Научные результаты, выносимые на защиту:

1. Божественная литургия, которая служилась на белорусских землях в 

XVI XVIII вв. была неодинаковой. Ыа территории нынешней Беларуси, в 

продолжение всего изучаемого периода времени, Божественная литургия 

имела отличительные моменты в священнодействиях и молитвах. Отличия 

прослеживаются в чине Входных молитв, в молитвах при надевании 

облачения, в священнодействиях проскомидии, Малого входа, церемонии 

восхождения на горнее место, Великого входа, в Epiclesise, в причащении 

священнослужителей, окончании литургии. Заметны особенности и в 

прошениях ектений.

16 Хойнацкий. А., протоиерей. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и 
обрядах. -  Киев : Издание Киево-Печерской Лавры, 1871.- 489 с.

Добрянский. Ф.Н. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, 
церковнославянских и русских / Ф.Н. Добрянский. -  Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 
1882. -  С. 310.
18 Корзо, М.А. Украинская и белорусская катехизическая традиция конца XVI-XVII1 вв.: 
становление, эволюция и проблема заимствований / М.А. Корзо. -  Москва: «Канон +», 
2007 .-672  с.
19 Одинцов, Н.Ф. Униатское богослужение в XVII-XVIII вв. по рукописям Виленской 
публичной библиотеки / Н.Ф. Одинцов// Литовские Епархиальные Ведомости. - 1886. -№  
2 0 .-С . 186-189.
20 Медведева, Е.М. Камунікат / Е.М. Медведева // Белорусский сборник [Электронный
ресурс] -  2013. -  Режим доступа:
http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/sbornik/03/09.htm - Дата доступа: 29.08.2013.
21 Sawicki, J. Concilia Poloniae / J. Sawicki. -  Warszawa, 1948. -  T. 2. -  S. 13.
22 Bienkowski, L. Organizacja Kosciola wschodniego w Polsce / L. Bienkowski // Kosciol w 
Polsce. -  1969.-T . 2 , -  S. 808-811.
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2. Православная Церковь на белорусских землях испытала влияние 

католицизма и униатства. В результате произошли серьезные изменения в 

церковной жизни населения. Во-первых, это отразилось на богослужении; во- 

вторых, на интерьере храма; в-третьих, на облике священнослужителей.

3. Униатская литургия приобрела латинский характер, что можно увидеть 

в жестикуляции рук, в прошениях ектений, в молитвах литургии. 

Богослужение имело сильные следы католичества. Самое главное изменение 

произошло в Евхаристическом каноне, когда установительные слова 

Спасителя: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое...» стали временем 

пресуществления Даров в униатской литургии. В Символе веры видна 

вставка: «и от Сына исходящаго». Здесь видна приверженность к 

католической догматике. За богослужением стал поминаться Вселенский 

архиерей, папа Римский. Униатская литургия позднего периода XVII вв. 

предусматривала две практики совершения Евхаристического канона.

4. Богослужебный язык, как православной, так и униатской литургии был 

церковнославянский. Униаты сохранили текст православной литургии, внеся 

в нее элементы обрядности католической мессы.

5. Божественная православная литургия являлась главной миссией 

Православной Церкви па белорусских землях в XVI -  XVIII вв.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем 

впервые проведено комплексное изучение истории чинопоследования 

Божественной литургии на белорусских землях в XVI -  XVIII вв. Благодаря 

публикации на страницах настоящего исследования, широкий круг читателей 

получает в свое распоряжение тексты Божественно литургии по 

Служебникам белорусской печати XVI -  XVIII вв., как православного, так и 

униатского происхождения, что позволяет наглядно сравнить литургические 

практики совершения Евхаристии, параллельно сосуществовавшие на наших 

землях в обозначенный исторический период.

Вклад диссертан та в изучение проблемы состоит в следующем:
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- исследован процесс изменения чинопоследования белорусской 

литургии;

- проведен сравнительный анализ богослужебных текстов;

- показана роль влияния латинского обряда, повлиявшего на изменения 

в Божественной литургии.

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 

результатов при создании научных трудов по Литургике и Литургическому 

богословию, чтении лекционных курсов по этим дисциплинам.

Личный вклад соискателя

Представленная диссертация является самостоятельным 

исследованием, написанным на основе Служебников белорусской печати 

XVI -  XVIII вв. и опубликованной литературы. Большая часть материалов, 

взятых из белорусских Служебников, впервые вводится в научный оборот.

Диссертационное исследование является одной из попыток 

Литургического богословия воссоздать религиозную жизнь православного 

населения па белорусских землях в период XVI -  XVIII вв.

Апробация результатов диссертации

Материалы диссертационного исследования были представлены на 

конференциях, научных съездах и симпозиумах:

1. Сспченко, Л. Понятие о богослужении. Проскомидия. Божественная 

литургия / Международная конференция «Духовная культура и молодежь». 

Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 22-27 

октября 2012 г.

2. Сенченко, Л. Религиозно-политическая обстановка на белорусских 

землях в период с XVI по XVIII вв. / XII Семинар студентов ВУЗов Беларуси 

«Экология: от гармонии к преображению». Жировичи: МинДАиС. 29 ноября 

-  1 декабря, 2013 г.
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3. Сенченко, Л. Последствия принятия Брестской церковной унии 

(1596 г.) для православного населения на белорусских землях в XVI-XVIII вв. 

/ VI Научно-практический семинар «Актуальные проблемы истории 

Православной Церкви в Беларуси». Жировичи: МинДАиС. 28-29 марта 

2014 г.

Опубликованность результатов диссертации

По материалам диссертации опубликованы статьи: «Служебники 

белорусской печати. Божественная литургия по православным
'ул

первопечатным и «Брацким» Служебникам» ; «Чинопоследование 

Божественной литургии по белорусским Служебникам униатских изданий»24; 

«Религиозно-политическая обстановка на белорусских землях в XVI -  

XVIII вв.»25.

Структура исследования

Данное диссертационное исследование состоит из введения, четырех 

глав, заключения, фотоприложений и приложения к библиографии.

2j Сенченко. Л., диакон. Служебники белорусской печати. Божественная литургия по 
православным первопечатным и «Брацким» Служебникам / диакон Л. Сенченко // Сайт 
Минской духовной семинарии и академии [Электронный ресурс] -- 2014. -  Режим доступа: 
http://minds.by/articles/sluzhebniki-belorusskoj-pechati-bozhestvennaya-liturgiya-po- 
pravoslavnym-pervopechatnym-i-bratskim-sluzhebnikam#.U3NUGaCVxXE -  Дата доступа: 
14.05.2014.
Сенченко. Л., диакон. Служебники белорусской печати. Божественная литургия по 
православным первопечатным и «Брацким» Служебникам / диакон Л. Сенченко // Вестник 
Студенческого научного сообщества МинДАиС (в печати).
21 Сенченко, Л., диакон. Чинопоследование Божественной литургии по белорусским 
Служебникам униатских изданий / диакон Л. Сенченко // Сайт Минской духовной 
семинарии и академии [Электронный ресурс] -  2014. -  Режим доступа:
http://minds.by/articles/chinoposledovanie-bozhestvennoj-liturgii-po-belorusskim-sluzhebnikam- 
uniatskih-izdanij#.U3NTZ6CVxXE -  Дата доступа: 14.05.2014.
Сенченко, Л., диакон. Чинопоследование Божественной литургии по белорусским 
Служебникам униатских изданий / диакон Л. Сенченко // Вестник Студенческого 
научного сообщества МинДАиС (в печати).

Сенченко. Л., диакон. Религиозно-политическая обстановка на белорусских землях в 
XV1-XV111 вв. / диакон Л. Сенченко // Материалы XII Семинара студентов ВУЗов 
Беларуси «Экология: от гармонии к преображению» (в печати).
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Эбщий объем работы составляет 250 страниц, включая 230 страниц 

информационного текста, 8 страниц библиографии, 10 страниц 

фо: обложения и 2 страницы приложения к библиографии.

В первой главе кандидатской диссертации говорится о церковной 

ж г. оо: и богослужении па белорусских землях до заключения Брестской 

церковной унии в 1596 г. Здесь описываются права и положения 

православного населения па территории Великого Княжества Литовского и 

рп. сказывается о практике совершения православной литургии по 

первопечатному белорусскому Служебнику Виленского издания 1583 г. 

Впервые можно увидеть древние священнодействия и молитвы. Также в этой 

г..азе говорится о влиянии унии на православное богослужение и появлении 

новых богослужебных практик, равно как и о влиянии Римской мессы на 

православную литургию.

Во второй главе приводится описание чина Божественной литургии по 

православным Служебникам белорусской печати XVI -X V II вв.

Опубликованные важнейшие из молитв, прошений и песнопений, 

входящие в состав Божественной литургии, приводятся по второму 

Служебнику Виленского издания 1598 гг., а также по «Брацким» 

Служебникам 1624, 1638 и 1641 гг. Литургические тексты снабжены 

подробными комментариями автора, приводится сравнительный анализ 

чинопоследований.

Предметом третьей главы является практика совершения литургии в 

Греко-Католической (Униатской) Церкви на белорусских территориях в 

XVII -  XVIII вв. и се основные отличия от совершения литургии у 

православных. Публикация текстов чинопоследоваиий литургии и 

сопровождающих их рубрик осуществляется соискателем на основании 

содержания «Служебника Льва Сапеги», датируемого 1617 г. 

(первопечатного униатского Служебника), Литургиконов 1691 и 1692 -  

1695 гг., а также Понтификала (униатского Архиерейского Чиновника) 

1716 г.
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Четвертая глава посвящена реконструкции чина литургии по 

_ь:славным Служебникам XVI -  XVIII вв. в сравнении с современной 

готикой ее совершения по новым Служебникам.
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