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БЕЛОРУССКАЯ КНИГА И НАУКА О КНИГЕ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ, НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ 

И АВТОНОМНОЙ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Początki myśli bibliologicznej na Białorusi w związku z pojawieniem się i rozwojem tam-
tejszego piśmiennictwa. Kształtowanie się na Białorusi księgoznawstwa jako nauki od przełomu 
XVIII/XIX wieku. Ścisłe jego związki z bibliografią, historią i filologią oraz działalnością nauko-
wą uczonych polskich, rosyjskich i litewskich. Powstanie i rozwój właściwej białoruskiej nauki 
o książce w związku z kształtowaniem się tożsamości narodowej Białorusinów od 1918/1919 roku. 
Położenie podwalin pod rozwój podstawowych zasad teoretycznych i metodologicznych w bada-
niach nad kulturą książki. Powstanie instytucji publicznych zajmujących się problematyka biblio-
logiczną. Autonomia białoruskiej nauki o książce w stosunku do szkół księgoznawczych rosyj-
skiej, polskiej i ukraińskiej. Zintegrowany charakter problematyki kultury książki na Białorusi, 
włączenie problematyki badawczej i metodologii księgoznawstwa do innych dyscyplin naukowych 
(szczególnie historii i historii literatury). Współczesne czasopisma księgoznawcze i specjalistycz-
ne księgoznawcze serie wydawnicze oraz ich rola w rozwoju białoruskiej nauki o książce. 
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historia bibliologii białoruskej, historia białoruskiej książki, białoruska kultura książki, Białoruś

Зарождение книговедческой мысли в Беларуси в связи с появлением и развитием мест-
ной литературы. Формирование книговедения в Беларуси как науки на рубеже XVIII–XIX ве-
ков. Тесные его связи с библиографией, историей и филологией, а также с научной деятель-
ностью польских, российских, литовских учёных. Возникновение и развитие собственно 
белорусской науки о книге в связи с формированием национальной идентичности белорусов 
в 1918–1919 гг. Заложение основ для разработки фундаментальных теоретических и методо-
логических принципов в изучении книжной культуры. Создание государственных учреж-
дений, занимающихся книговедческими вопросами. Автономия белорусской науки о книге 
по отношению к русской, польской и украинской школам книговедения. Интегрированный 
характер вопросов книжной культуры в Беларуси, включение проблемы исследования и ме-
тодологии изучения книг в другие научные дисциплины (в частности в историю и историю 
литературы). Современные книговедческие журналы и специализированные книговедческие 
серии и их роль в развитии белорусской науки о книге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: книговедение, история книговедения, история белорусского 
книговедения, история белорусской книги, белорусская книжная культура, Беларусь
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Историзм книговедческих знаний и исследований, история зарождения 
и становления книговедения, или в целом история книговедения как на-
уки не только в определенной стране1, регионе2, но и в мире3, как особое 
направление книговедческих исследований является одной из актуальных 
проблем современности, подтверждаемой авторитетными учеными разных 
стран. Понимание подобных подходов характерно и белорусским исследо-
вателям4, для которых особенно важным в вопросах осознания белорусской 
науки о книге являются вопросы выявления собственного и собственно 
книговедческого опыта.

Как можно заметить, ряд вопросов, связанных не только с историей бе-
лорусской книги, но и ее теоретическим обоснованием (и идентификацией), 
традиционно наиболее активно подвергался рефлексии в юбилейные годы 
белорусского книгопечатания, когда и было издано ряд основательных тру-
дов. Так произошло в 1920-е годы, когда впервые отмечалось 400-летие со 

1 Например: К. Мигонь, История книговедения как наука (замечания по матери-
алам польских исследований), [в:] Федоровские чтения, 2011, Москва 2012, с. 215–227; 
И. А. Шомракова, Д. А. Эльяшевич, Отечественное книговедение в ХХI в.: проблемы и пер-
спективы, „Библиосфера” 2012, № 3, c. 9–12; Buchwissenschaft in Deutschland: Ein Handbuch, 
ред. U. Rautenberg, Berlin–New York 2010, т. 1–2; Г. Ковальчук, Розвиток теоріï книгозна-
вства на сучасному етапi, „Бібліотечний вісник” 2009, № 5, c. 44–53; Н. К. Леликова, На-
ука о книге в России, или К вопросу о методологии исторических исследований, [в:] Книга. 
Исследования и материалы, Москва 2007, сб. 86/1, с. 67–103; eadem, Становление и раз-
витие книговедческой и библиографической наук в России в XIX–первой трети ХХ века, 
Санкт-Петербург 2004. 

2 Например: K. Migoń, Особенности восточноевропейского книговедения и форми-
рование национальных научных школ до Второй мировой войны, „Knygotyra” 2007, т. 48, 
с. 9–21; М. В. Шабалина, Книговедение: опыт региональных изысканий, [в:] Библиотекарь 
и время. XXI век, Мосва 2006, вып. 50.

3 К. Мигонь, Историография науки о книге: концептуальные парадигмы, „Библио-
графия”. 2017, № 5, с. 5–18; idem, О необходимости и пользе исследований по истории науки 
о книге: опыт науковедческого анализа, „Knygotyra” 2013, т. 60, с. 19–32; А. А. Беловицкая, 
Книговедение. Общее книговедение, Москва 2007. 

4 Например: В. М. Герасімаў, Кнігазнаўства, [в:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: 
у 6 т., т. 4, гал. рЭд. Г. П. Пашкоў, Мінск 1997, с. 213–214; Л. И. Довнар, Книговедческое 
знание и белорусская библиография: источники и ориентиры, [в:] Труды Международного 
библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2010 г.), ч. 3, Санкт-Пе-
тербург 2012, с. 238–248; eadem, Возникновение и развитие науки о книге в Беларуси: истоки 
и перспективы книжной культуры во взаимосвязи, [в:] Федоровские чтения, 2011, Москва 
2012, с. 250–265; eadem, Белорусское книговедение и национальное возрождение 1920-х 
годов, „Knygotyra” 2007, т. 48, с. 53–66; Ю. Лаўрык, Гістарычнае кнігазнаўства як сама-
стойная навука: да пастаноўкі праблемы Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай 
культуры, Мінск 2014, вып. 5, с. 34–43.
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дня издания Апостола5 (Вильня, 1525)6, а в 1960-е годы — 450-летие начала 
издания Библии руской (Прага, 1517) Франциска Скорины7, и далее — до 
особенно значительной даты в 2017 году — 500-летия белорусского книго-
издания, когда было заявлено о том, что в Беларуси наконец-то разрешены 
важнейшие теоретические вопросы, связанные с идентификацией „нацио-
нального документа” и „белорусской печати”: 

К наследию белорусской книжной культуры начали относить целые пласты литерату-
ры, которую раньше рассматривали как зарубежную, например, польскоязычные и другие 
издания. Завершился на теоретическом уровне очень сложный процесс идентификации бе-
лорусской печати на протяжении ее существования как явления мультиэтничного, многоя-
зычного и разношрифтового. Новые подходы существенно расширили круг национальных 
авторов и документов8.

Компромиссному решению теоретических вопросов „установления 
своих” идентификационных маркеров содействует и такая перспективная 
исследовательская категория как транскультурная стратегия9, особенно 
значимая в сфере общего культурного и научного наследия разных наро-
дов. Одновременно исследование зарождения и развития научной мысли 
(особенно в гуманитарной сфере) имеет междисциплинарный характер или 
общие корни, основанные на слове, текстах, закрепленных в известных пер-
воисточниках: в рукописных и печатных книгах, в которых и белорусские 
ученые открывают истоки своих научных знаний.

Истоки книговедческой мысли, как справедливо отмечают и белорус-
ские исследователи10, были тесно связаны с появлением и распространением 
книг — христианской письменности (не позже ХІ века, которым датируются 

 5 Одним из первых, кто выссказал идею отметить в 1925 г. 400-летие белорусского 
книгопечатания, был Вацлав Ластовский, предложивший — на страницах издаваемого им 
в Ковне журнала „Крывіч” — для юбілейной даты взять за отсчет год издания Франциском 
Скориной книги Апостал на территории ВКЛ в Вильне в 1525 г.

 6 В. Ластоўскі, Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Спроба паясьніцельнай 
кнігопісі ад канца Х да пачатку ХІХ стагодзьдзя, Коўна 1926 (Друк. Сакалоўскага і Лана); 
Чатырохсотлецце беларускага друку: 1525–1925, Менск 1926.

 7 450 год беларускага кнігадрукавання, Мінск 1968; А. И. Журавский, А. Н. Булыко, 
450 лет белорусского книгопечатания, [в:] Книга. Исследования и материалы, Москва 1967, 
сб. 14.

 8 Т. В. Кузьмініч, А. В. Іванова, Нацыянальная бібліяграфія і захаванне кніжнай спад-
чыны Беларусі, [в:] Матэрыялы міжнароднага кангрэса „500 гадоў беларускага кнігадру-
кавання”. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні (Мінск, 14–15 верасня 2017 г.): у 2 ч., 
Мінск 2017, ч. 1, с. 23.

 9 В. М. Дианова, Транскультурация как стратегия изучения культурного наследия: 
белорусские ландшафты, [в:] Першы міжнародны кангрэс беларускай культуры (Мінск, 
5–6 мая 2016 г.), гал. рЭд. А. І. Лакотка, Мінск 2016, с. 29.

10 В. М. Герасімаў, Кнігазнаўства, [в:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т., т. 4, 
гал. рЭд. Г. П. Пашко, Мінск 1997, с. 213; Л. И. Довнар, Книговедческое знание и белорусская 
библиография: источники и ориентиры…, с. 238.
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первые отечественные рукописные книги). Известно, что восточные славяне 
вкладывали в понятие книга не столько умение писать, сколько знания во-
обще, считая книгу высшей ценностью. На протяжении многих веков скла-
дывались определенные правила (знания) создания книг — написания, пере-
писки, оформления, чтения, придававшие слову сакральный, Божественный 
смысл; книга воспринималась как Божественное писание, откровение11. Не-
редко тексты книг содержали и первые библиографические сведения: назида-
тельные, т. е. рекомендательные; авторитетные, т. е. включающие ссылки на 
другие источники; запретные, т. е. цензурные. Слово книжное было и словом 
о книгах, что отражали проповеди, слова, поучения Ефросиньи Полоцкой, 
Кирилла Туровского, Климента Смолятича, Аврамия Смоленского. 

Научиться читать значило в то время научиться владеть инструментом 
для понимания и знания священных текстов и их бесконечных комментари-
ев, в том числе на письме12. Книжные, а значит настоящие знания считались 
необходимым условием набожности, правоверности и самого звания хри-
стинина, который должен был читать книги (святые), а не „книги” ложные 
или отреченные. Однако и их, независимо от того, что запрещали и утрачи-
вали, всё же читали — знали (!), хотя бы для того, чтобы, как Кирилл Ту-
ровский, назвать их ненастоящими, не имевшими Божественной мудрости 
(Слово святого Кирилла о книжном почитании и о учении, ХII в.). Прочные 
средневековые основы книжности — канонические книжные знания, обла-
дающие наивысшей Божественной ценностью, заложенные, возможно, ещё 
апостолами13, нерушимо существовали почти до начала возникновения кни-
гопечатания, служили универсальной методологией учености.

Потребность в знании о книгах нашла отражение в описях, инвентарях, 
каталогах церковных, монастырских и частных библиотек (напр., наибо-
лее ранние описи из сохраненных — Опись Слуцкого Троицкого монастыря 
архимандрита Иосифа, […] 1494 г.14, Опись Супрасльского монастыря, со-
ставленная игуменом Сергием Кимбаром, 1557 г.15); в поучительных сбор-

11 Из рукописи Программы лекций В. Ластовского по „Истории книги” (Саратов 
1936) — см.: Из бумаг В. У. Ластовского, подготовка и публикация текста Н. А. Попковой, 
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2011, вып. 3, с. 196–198.

12 Л. В. Левшун, Очерки истории средневековой восточнославянской книжности: эво-
люция творческих методов, Минск 2000, с. 5–7.

13 Ibidem, с. 7.
14 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археогра-

фической комиссией, Санкт-Петербург 1846, т. 1, с. 136–137, № 115.
15 Документы относящиеся к истории Супрасльского монастыря, „Вестник Запад-

ной России”, кн. 8, т. 3, отд. 1, Вильно 1867, с. 49–62; Археографический сборник докумен-
тов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Вилен-
ского учебного округа, т. 9, Вильно, 1870, с. 49–55; Wstęp, [в:] Rękopisy supraskie w zbiorach 
krajowych i obcych, oprac. A. Marcinowicz; Katalog rękopisów supraskich, oprac. A. Mironowicz, 
N. Morozowa, M. Czistiakowa et al., Białystok, 2014,  с. 8; A. Kaszlej, [rec.] Rękopisy supraskie 
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никах — Измарагд первой четверти XVI в. из Супрасльского монастыря 
(с записью книжника Ивана Проскуры 1593 г.)16, в котором на 243–246 ли-
стах был помещен раздел О книгах ихъ же подобаетъ чести и внимати, ихъ 
же не внимати, ни чести, представляющий довольно полную характеристи-
ку репертуара книжности XVI в.

Самыми ранними белорусскими печатными источниками, даносящими 
свидетельства о некоторых изменениях в развитии знаний о книге и даль-
нейшем формировании книговедческой мысли в эпоху Возрождения17, яв-
ляются пражские и виленские издания Франциска Скорины18, предисловия 
к которым представляют не только своеобразную авторскую апологию кни-
ге и чтению (просвещению, науке, мудрости „постижения самого себя”), 
но и одну из форм проявления критической мысли. Объединенные общим 
программно-просветительским подходом автора, они содержат и теорети-
ко-концептуальные книговедческие рефлексии, в числе которых распозна-
ются будущие научные категории — это миссия и философия книги, духов-
ные и моральные составляющие книги, функциональное назначение книги 
и чтения, книга и язык, форма и содержание книги, книговедческая лексика, 
автор–книга–читатель и др. Среди общих вопросов обращает на себя вни-
мание методология и подходы Ф. Скорины к изучению истории печатаемых 
им книг, которые основывались, с одной стороны, на традиции Средневе-
ковья — приводить основные положения, мысли, опираясь на библейские 
тексты, первоисточники, и их объяснения наиболее авторитетными автора-
ми, а также, с другой стороны — предлагались собственно авторские гума-
нистические взгляды, акцентированные на вопросах и морально-этических 
аспектах текстов, их роли в просвещении и приобретении практических зна-
ний19, под которые подводилась и нациосозидающая основа, и понимание 
разнообразия и единства мира.

Франциск Скорина, не деливший знания (книги) на истинные и ложные, 
в качестве универсальных знаний рекомендовал Библию, именно в ней он 

w zbiorach krajowych i obcych…, „ Roczniki Biblioteki Narodowej, c. 275–280, https://bn.org.pl/
download/document/1439460924.pdf [дата доступа: 22.12.2019].

16 Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенско-
го монастыря (1500–1532), [в:] Z dziejów monasteru Supraskiego: materiały międzynarodowej 
konferencji naukowej..., Supraśl–Białystok, 10–11 czerwca 2005 r., Białystok 2005, c. 117–140.

17 Л. І. Доўнар, Кнігазнаўчая думка ў эпоху Францыска Скарыны: інтэрпрэтацыі 
паводле кнігі „Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki” Януша 
C. Грухалы, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2017, 
вып. 7, с. 134–151.

18 Л. І. Доўнар, Францыск Скарына і вытокі кнігазнаўчых ведаў Беларусі, [в:] Фран-
циск Скорина — личность, деятельность, наследие, современные образы, сост. Л. А. Ав-
гуль, Д. Н. Бакун, Минск–Москва 2017, с. 46–53.

19 В. Н. Дышыневіч, Першакрыніцы ў выданнях Ф. Скарыны, [в:] Францыск Скарына 
і яго час: энцыклапедычны даведнік, ред. І. П. Шамякін et al., Мінск 1988, с. 447–448.
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видел духовное спасение. В одном из послесловий Ф. Скорина называет себя 
учителем „в науках и в лекарстве”20. В ряде других предисловий Ф. Скорина 
показывает почтительное отношение к авторам — наставникам, которых он 
наследует21. Книги и книжницы (библиотеки) понимаются им как наивысшие 
ценности, сохраняющие и продолжающие человеческую память22. Чтению 
книг Библии, как в целом чтению, Ф. Скорина уделяет очень пристальное 
внимание, применяя системно-диференцированный подход:23 „Пожиточьны 
же суть сие книгы чести всякому человъку, мудрому и безумному, богатому 
и вбогому, младому и старому, наболъй тым, они же хотять имети добрые обы-
чае и познати мудрость и науку”24. Ведь „всяко писание Богом водъхненое 
полъезно ест ко учению и ко обличению, исправлънию, и ко наказанию прав-
ды. Да совършен будеть человък божий и на всяко дъло добро уготован”25.

Таким образом, и книга, и автор становятся духовными наставниками 
человека (читателя), о чем также свидетельствуют предисловия-„трактаты” 
ряда известных гуманистов-книжников, таких как Сымон Будный, Матвей 
Ковечинский, Лаврентий Кришковский, Василь Тяпинский, Иван Фёдоров, 
Пётр Мстиславец, Григорий Хадкевич, Константин Острожский, Леон Мамо-
нич, Иаиль Труцевич, Симеон Полоцкий и др. В их морально-эстетических 
и идейных программах26 особое значение придается книге и слову на родном 
языке, в том числе и через комментарии, объяснения, переводы с греческого, 
латинского и еврейского языков. Значение книги в интеллектуальной деятель-
ности, результатом которой становилось само издание книги, было непрехо-
дяще: ведь книга — это „сосуд Христов”, „овоц працы”, „оружіе духовное”, 
„наяснъйшая походня” — общий духовный источник, утверждающий содру-

20 Ф. Скарына, Прадмовы і пасляслоўі, сост. А. Ф. Коршунаў, Мінск 1969, с. 116.
21 Например: „Книгу сию, рекомую Премудрость, написал ест Филон Философ гре-

ческим языком, яко о том кажеть святый Герасим в предмолъвъ своей” — см.: Предословие 
доктора Франъциска Скорины в Книгу Премудрости Божией, [в:] Ф. Скарына, Прадмовы 
і пасляслоўі…, с. 34; „Феодосий же, учитель великий греческаго языка, выложил с халъ-
дейскаго писма на греческое, и светый Ероним — на латинское зуполне” — см.: Предосло-
вие доктора Франъциска Скорины с Полоцъка в Книги Даниила-пророка, [в:] Ф. Скарына, 
Прадмовы і пасляслоўі…, с. 105; „Исус Сирахов — он же написал ест книгу сию еврейскым 
языком и потом из еврейскаго языка преложил ест на греческый язык на прозбу Птоломея 
Евереета, царя Египетскаго” — см.: Починается другая Предъмолъва доктора Франъциска 
Скорины в Книгу Исуса Сирахова, [в:] Ф. Скарына, Прадмовы і пасляслоўі…, с. 22.

22 Починается другая Предъмолъва доктора Франъциска Скорины в Книгу Исуса Си-
рахова, [в:] Ф. Скарына, Прадмовы і пасляслоўі…, с. 22–24.

23 Ibidem, с. 24.
24 Предсловие в Притчи премудраго Саломона, царя Израилева, [в:] Ф. Скарына, Прад-

мовы і пасляслоўі…, с. 20.
25 Предъсловие в Псалтирь, [в:] Ф. Скарына, Прадмовы і пасляслоўі…, с. 9–11.
26 У. Г. Кароткі, Тыпалогія прадмоў і пасляслоўяў беларускіх паслядоўнікаў Скарыны, 

[в:] Спадчына Скарыны: зборнік матэрыялаў Першых Скарынаўскіх чытанняў (1986), уклад. 
А. І. Мальдзіс, Мінск 1989, с. 231.
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жество „отчизны духовной и свецкой”27. В предисловиях не только делались 
попытки объяснить ценность книги: „Сія убо, нарицаемая Псалтырь, подобна 
суть великому морю, от моря бо не оскудъвает вода николи же, ни умаляет-
ся изливанием рък і источник. Тако и от Псалтырі не оскудъвает пъніе ни-
когда же”28, книга провозглашалась неотъемлемой частью духовной жизни 
человека, ведь она нужна „господареви и челядникови дома, ремесникови на 
варстатъ, крамареви при крамъ, купцу и пелкгримови в дорозъ. Жолнерови 
в тягненію и на войнъ, жеглярови на водъ, мнихови в целли, а священникови 
дома и в церкви”29. В целом можем говорить, что во всём комплексе предисло-
вий и послесловий к изданиям ряда белорусских первопечатников и просвети-
телей XVI–XVII вв., которые собственно могут представлять и своеобразные 
формы трактатов30, мы находим истоки знаний о книге: о ее значении и пред-
назначении, понимании и толковании, миссии и функциях.

Глубоко продуманное понимание роли чтения и книги в процессе тво-
рения человека набожного и просвещенного демонстрирует белорусский 
просветитель Симеон Полоцкий (Самуил Гаврилович Петровский-Сит-
нианович, 1629−1680)31, которому характерно стремление к обобщению 
книжной мудрости разных народов (белорусов, украинцев, поляков) и как 
можно широкому ее распространению, в том числе реализации на практи-
ческом уровне просветительской программы, которая приобрела общего-
сударственное значение и содействовала коренным сдвигам в российском 
образовании32. Свои взгляды относительно книг и чтения Симеон Полоцкий 
высказал не только в предисловиях к читателям в напечатнных изданиях, но 
и в специально сочиненных стихах33. Его заслуга и в том, что он «первый на 
русской почве писал на „книжные” темы в стихах. <…> Главное — то, что 
„книга”, „чтение”, „мудрость”, „философия” и прочее является для Симеона 
средством просвещения человека»34. Стихи Симеона Полоцкого стали не 

27 У. Г. Кароткі, Беларускія прадмовы і пасляслоўі другой палавіны XVI–XVII ст., [в:] 
Прадмовы і пасляслоўі Францыска Скарыны, Мінск 1991, с. 19.

28 Цит. по: У. Г. Кароткі, Беларускія прадмовы і пасляслоўі другой палавіны XVI–
XVII ст…, с. 19: Псалмы… Вильна 1593. Л. 10 адв. 

29 Цит. по: У. Г. Кароткі, Беларускія прадмовы і пасляслоўі другой палавіны XVI–
XVII ст…, с. 19. Полъустав, или Требник… Вільна, 1622. Л. 2 адв. другога ліку.

30 У. Г. Кароткі, Беларускія прадмовы і пасляслоўі другой палавіны XVI–XVII ст…, с. 8.
31 Г. Я. Голенченко, Белорусы в русском книгопечатании, [в:] Книга. Исследования 

и материалы, Москва 1978, сб. 13, с. 110–111. 
32 Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў: у 2 т., рЭд. В. А. Чамярыцкі, 

т. 1, Даўняя літаратура, ХІ–першая палова XVIII стагоддзя, Мінск 2006, с. 680.
33 См.: Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Из-

бранные произведения XVI–начала XIX в., ред. В. М. Пузиков, Минск 1962.
34 П. Н. Берков, Книга в поэзии Симеона Полоцкого, [в:] Литература и обществен-

ная мысль Древней Руси: к 80-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР 
В. П. Адриановой-Перетц, Ленинград 1969, т. 24, с. 260.
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только похвалой книге, характерной европейским просветителям, но и от-
ражением ее просветительской миссии.

В XVII–XVIII вв. с расширением репертуара светской, научной темати-
ки знания о книге становятся необходимым условием в издательской, библи-
ографической, библиотечной и книготорговой деятельности. Они проявля-
ются при описании и систематизации разнообразных книжных собраний, 
при включении библиографической информации на страницы зарождаю-
щейся периодической печати. Делаются первые попытки изучения книжного 
наследия в контексте истории края, его книжных традиций, в просвещении 
народа книга приобретает важнейшее значение. Влияние идей европейского 
Просвещения отражается в результатах деятельности Ильи Копиевича, Иоа-
хима Хрептовиач, Игнатия Быковского, Яна Снядецкого, Михаила Бобров-
ского, Игнатия Даниловича и др., участвовавших в том или ином процессе 
книжного дела. Нельзя не напомнить о уроженце Беларуси Илье Копиевиче 
(Илья Фёдорович Копиевский)35, зачинателе гражданской азбуки, который 
„учитывая европейский опыт, издал на латинском и русском языках пер-
вые варианты печатных библиографических пособий”36. Убежденно писал 
И. Копиевич о необходимости знаний, заключенных в книгах, пользе по-
знания письменности, к примеру, в Кратком собрании Льва Миротворца37: 

35 Илья Копиевич окончил Слуцкую протестантскую гимназию, владел несколькими 
иностранными языками, принимал участие в разработке гражданского шрифта в петров-
ской России (используя для основы шрифт Ф. Скорины). Переводчик и издатель ранних 
русскоязычных научных трудов в Амстердаме (с 1699 по 1706 г.). Он составил на русском 
и латинском языках первые учётно-регистрационные или издательские формы библиогра-
фических пособий (реестров), предназначенные для Петра I: в 1699 г. — „Рядовой чин, имъ 
же книги именуются въ 17 месяцахъ списаны, сиречь наченши лета от р. х. 1698 даже до 
нынешняго дня совершаемы аутором Elia Федоровымъ Копиевскимъ, си есть. отъ копии 
Копиевскимъ, яже по указу пресветлейшаго и великаго государя въ Амстердаме писалъ 
и в друкъ, или печать издалъ” реестра); в 1700 г. — „Рядовый чин им же книги именуются 
писаны и изданы автором. Елиа Федоровым Копиевским”, помещенный в издании Latina 
grammatica (Латинская грамматика) (Амстердам, 1700), в 1706 г. — „Index exhibens libros in 
lingua russica, seumoscovitica scriptos auctore Elia Copijewitz, alias de Hasta Hastenio”, прило-
женный к книге Руковедение в грамматыку. Во славянороссийскую (Штольценберг, 1706), 
в 1710 г. — „Реестр книгам гражданским, которые по указу царского величества напечата-
ны новоизобретенною амстердамскою азбукою по первое число июня нынешнего 1710-го 
году”, напечатанный в приложении к газете „Ведомости” (№ 12).

36 А. А. Гречихин, Глава 6. Развитие русской библиографии в XVIII в., 6.1. Первые рус-
ские печатные библиографические пособия, [в:] idem, Общая библиография, Москва 2000, 
www.hi-edu.ru/e-books/cb/index.htm; см. также: А. М. Чеботарев, К вопросу об уточнении 
первого этапа развития рекламы книги в России в XVIII веке, „Вестник Казанского государ-
ственного университета культуры и искусств” 2012, https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-
ob-utochnenii-pervogo-etapa-razvitiya-reklamy-knigi-v-rossii-v-xviii-veke; Z. Nowak, Kopijewicz 
Eliasz, [в:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, c. 437; Н. Ю. Бярозкіна, 
Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI–пачатак ХХ ст.), Мінск 2000, с. 76.

37 Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии…, с. 324.
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Ничто же полезнейшее есть в сем житии, как познание и умелость письмен. Сие при-
ношает величество и славу, сие неизреченную красоту воздает, сие государства великия 
укрепляет и расширяет, и прославляет — всякому человеку во всяком чину полезно. Пись-
мена разум исправляют и обучают, и утешают, откуда храбрость и добродетели в первона-
чальниках з научения и чтения письмен. Не токмо бо красотою и славою возвелисиваются, 
но цвет точию имеющий величества своего от письмен покров, благородие и силу: ими же 
своим любезнейши суть, супостатом же — страшнейший38.

В целом же можно сказать, что духовная жизнь, так же как и книжные 
знания Беларуси, в XVI–XVIII вв. развивались в русле гуманистического на-
следия Ф. Скорины, основываясь на самоценности личности и гражданина, 
компромисно сосуществуя в поликультурном сообществе, распространяя 
и преумножая европейский опыт, сохраняя собственные традиции. „Новое 
книжное знание” зижделось на непременном опыте предыдущего, о чем 
и свидетельствовали, к примеру, ссылки на книги, их цитирование и ха-
рактеристика, роль которых заключалась не только в исполнении функции 
представления текста, но также и в соблюдении уже сложившейся „книжной 
традиции”, выработавшей свои законы, принципы и даже функции книги 
относительно читателя и читателя относительно книги39. Таким образом, 
истоки книговедческого знания выявлются как в составе комплекса уни-
версальных знаний (теологических, исторических, философских, филологи-
ческих, педагогических, просветительских), так и сами составляют общую 
гуманистическую книжно-знаниевую (книговедческую) парадигму.

Богатое книжное наследие, разнообразие научных трудов создали 
в конце XVIII–начале XIX в. необходимые предпосылки для формирования 
и теоретических основ новой науки или наук о книге и в Виленском уни-
верситете40, интеллектуальном центре Литвы и Беларуси. Огромное влия-
ние на общую идейную атмосферу в университете имел историк Иоахим 
Лелевель41. Его работы, написанные в эпоху изменений социальных и по-
литических идей, общественной ментальности, свидетельствовали о фор-
мировании как интереса к истории книги, так и о развитии науки о книге, 

38 Цит. по кн.: П. Пекарский, Наука и литература в России при Петре Великом, Санкт- 
Петербург, 1862, т. 1, с. 22.

39 См.: Л. І. Доўнар, Кнігазнаўчая думка ў эпоху Францыска Скарыны: інтэрпрэтацыі 
паводле кнігі „Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki” Януша 
C. Грухалы…, с. 134–151.

40 А. Навицкене, Формирование наук о книге и Вильнюсский университет в первой 
трети XIX века, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 
2017, вып. 7, с. 52–74.

41 Д. Караў, В. Семенякоў, Лялевель (Lelewel) Іаахім, [в:] Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі: у 6 т., т. 4, гал. рЭд. Г. П. Пашкоў, Мінск 1997, с. 423–424; Л. І. Доўнар, Кнігазнаўчыя 
веды для бібліятэкараў ад Іаахіма Лялевеля, [в:] Матэрыялы XIV Між-народных 
кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага „Буквара”, Мінск, 26–27 
красавіка 2018 г., уклад. Т. А. Сапега, А. А. Суша, Мінск 2018, с. 250–255.
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называемой библиографией, а также о необходимости историографических 
и теоретических обобщений в данной области. В работе Что такое библиог- 
рафия (Co jest bibliografia?, 1826)42 И. Лелевель выделил, как и западные 
теоретики того времени М. Денис, Э. Г. Пеньо, науку о печатной книге („ти-
пография”), науку о рукописях („графика”), науку о библиотечной книге 
(„библиотечное дело”); в Истории Литвы и Руси аж до Люблинской унии 
с Польшей 1569 г. (Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie, 1839) — 
писал о восточно-славянской культуре, значении „статутного” языка в Ве-
ликом Княжестве Литовском и деятельности Франциска Скорины, Мамо-
ничей, Заблудовской типографии и др. 

Последователем И. Лелевеля являлся и уроженец Беларуси Александр 
Виктор Богаткевич, который благодаря своему Трактату о всеобщей 
библиографии (Rzecz o Bibliografii powszechnej)43 известен как один из первых 
польских44, литовских45 и белорусских46 библиографоведов и книговедов. 
Библиография согласно его теории — наука о книге: отрасль теоретическо-
го, исторического и практического описания книг, книжных собраний, ред-
костей, памятников письменности. Эпиграфом к Трактату А. Богаткевичем 
было избрано многозначное выражение на греческом (!) языке — Γράμματα 
μαθεϊν δεϊ καί μαθόντα νούν έχειν: „Грамоте научиться нужно, а научишись, 
ум иметь” [перевод наш. — Л. Д.]. Отечественным книговедческим опытом 
А. Богаткевич считал польский, одновременно большое внимание отводил 
непосредственно работам по библиографическому описанию и изучению 
книжного наследия в разных странах Европы; рассматривая российские 
труды, он отмечал их как общие источники по истории славянской пись-
менности и печатного дела, особо выделял роль Виленского университета 
и „krajowców” в сохранении регионального книжного наследия. Интересно 
его замечание (в продолжение эпиграфа?), что „ни одно учёное перо с до-
стойной точностью рассеивает по земле Литовской и Польской библиогра-
фические сведения, не одна знающая рука, переводя, отыскивая и взвешивая 
труды, прославленных в науке мужей, сплетает пышный венок для воспи-
танников славянских Муз; или также, искалеченные болезнью времени, 
останки следов письменных трудов прадедов, из утраченных добывает, 
распознает, сравнивает, объясняет”47 (перевод наш. — Л. Д.). 

42 J. Lelewel, Bibliograficznych Ksiąg Dwoje, w których rozebrane i pomnozone zostały dwa 
dzieła Jerzego Samuela Bandtke, Wilno 1823–1826, т. 1–2 (Nakł. J. Zawadzkiego).

43 A. Bohatkiewicz, Rzecz o Bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim 
Uniwersytecie Wileńskim dnia 10. stycznia 1829. roku, Wilno 1830.

44 M. Kłossowska, Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, „Studia o Książce” 1971, т. 2, с. 221–239.
45 Теоретик науки о книге Александр Виктор Богаткевич и его Труд о всеобщей библио- 

графии, [в:] A. W. Bohatkiewiczius, Veikalas apie visuotinę bibliografią, parengė A. Braziũnienė, 
A. Navickienė, S. Rankelienė, Vilnius 2004, с. 253.

46 Л. І. Доўнар, Гісторыя беларускай кнігі, Мінск 2012.
47 Rzecz o Bibliografii powszechnej…, с. 64.
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В первой половине ХІХ в. были предприняты и первые попытки созда-
ния национального репертуара книг и периодических изданий Беларуси от 
начала книгопечатания и до 1847 г. Михалом Пелка-Полиньским48, а так-
же — научного труда История славянских типографий в Литве белорус-
ским скориноведом профессором Михаилом Бобровским49. Первый труд 
остался в рукописном виде50, второй — утерян.

И только в конце XIX–начале ХХ в. появляются работы, которые ука-
зывают — без всяких сомнений — на принадлежность их содержания к Бе-
ларуси, хотя они также ещё представляли собой этапные исследования на 
пути к созданию собственно белорусской науки о книге. Первая работа — 
Белорусская литература и библиография Александра Ельского, являлась 
обзором публикаций с 1517 по 1892 г., напечатанным как энциклопедическая 
статья51. Из переписки же А. Ельского с польским лингвистом и этнографом 
Яном Карловичем известно также, что он „планировал издать „Белорусскую 
библиографию” отдельной книгой, однако эта задумка осталась неосущест-
влённой”52. Второй труд — Белорусы Ефима Карского (т. 1–3, 1903–1922 гг.), 
стал источником информации об изданиях на белорусском языке, вышед-
ших на территории Беларуси, а также по белорусоведению. Собрав и изучив 
огромный масив информации, Е. Карский сделал и ряд предложений по вы-
явлению, систематизации и разработке принципов идентификации памят-
ников белорусской письменности и печати, подав пример культуры научной 
книги, организации её содержательного и справочно-библиографического 
контента53. Одновременно оба автора опирались в своих работах на библио- 
графию и словесность (литературу и язык), что показывало на привержен-
ность учёных теоретическим положениям (в том числе А. В. Богаткевича) 
о тесной связи библиографии с историей словесности. 

Белорусское книговедение на этапе своего формирования как науки 
представляется нам в виде собирательного образа, состоящего из научных 

48 В. Е. Леончиков, Общая ретроспективная библиография книг союзных республик, 
„Вопросы библиотековедения и библиографоведения” 1972, вып. 1, с. 3–5.

49 Ю. Лабынцев, Л. Щавинская, Библиологические исследования профессора Михаила 
Бобровского и наследие Франциска Скорины, [в:] Франциск Скорина — личность, деятель-
ность, наследие, современные образы: материалы Международного научного семинара 
(Полоцк, 24 мая 2017 г.), сост. Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун, Минск–Москва 2017, с. 67–71.

50 Хранится в Библиотеке им. Врублевских АН Литвы.
51 Białoruska literatura i bibliografia, [в:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, 

red. J. Aleksandrowicz, Warszawa 1892, т. 8, с. 646–658.
52 В. Е. Лявончыкаў, Бібліятэчна-бібліяграфічная дзейнасць Аляксандра Ельскага, 

„Бібліятэчны свет” 2001, № 2, с. 25.
53 В. Е. Лявончыкаў, Кніжная культура ў навуковых працах акадэміка Я. Ф. Карска-

га, [в:] Духоўныя асновы сучаснай культуры: праблемы захавання культурнай спадчыны. 
XVI Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісь-
менства і культуры (Мінск, 26–28 мая 2010 г.): у 2 т., т. 1, Мінск 2011, с. 144.
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областей широко понимаемой библиографии, истории и филологии, а также 
и исследователей, результаты персонифицированного знания которых при-
надлежат сегодня разным народам (полякам, русским, литовцам, а также 
и белорусам).

В начале ХХ в. и особенно с утверждением в 1918 и 1919 гг. первых форм 
белорусской (национальной) государственности в направлении развития бе-
лорусского книговедения работали краеведы, историки, филологи, искус-
ствоведы, библиографы. История белорусской рукописной и печатной кни-
ги, библиотечных и архивных собраний, искусство старопечатной книги, 
определение типологических признаков „белорусской книги” исследовались 
Ромуальдом Земкевичем, Вацлавом Ластовским, Владимиром Пичетой, 
Николаем Улащиком, Александром Шлюбским, Николаем Щекотихиным 
и другими. В 1920-е гг. были созданы такие государственные учреждения, 
как Белгосбиблиотека (1922), начавшая подготовку и издание Летапісу бе-
ларускага друку; будущая Академия наук Беларуси — Инбелкульт (1922–
1929), общественная организация Усебеларускае таварыства бібліяфілаў 
(1927–1929); они взялись за освeщение книговедческих вопросов, которые 
были совсем немного или вообще не исследованы, — это научное изучение 
культуры книги, книжного дела, искусства книги54. В начале 1930-х гг. были 
попытки издания отдельного журнала „Кніга — масам” (вышло 7 номеров 
за 1932 г.), а также Крытыка-бібліяграфічнага зборніка (Госбиблиотека и би-
блиографический институт БССР им. В. И. Ленина, 1934), содержание кото-
рых было переполнено вопросами советской идеологии и пропаганды. Ос-
новной площадкой для публикации историко-книговедческих материалов 
служили журналы краеведческого („Наш край”), общественно-литератур-
ного („Полымя”, „Узвышша”), культурно-просветительского направления 
(„Асьвета”), в некоторых журналах выделялись специальные рубрики, как 
например: Кнігапіс, Бібліяграфія, Летапіс беларускага друку, Кнігу і маста-
цтва ў масы55. Статьи научного характера издавались в „Запісках аддзе-
лу гуманітарных навук” Инбелкульта, в перспективные планы которого 
входила задача издания полной истории белорусской книги. За границами 
БССР проблемы истории книги и книгоиздания освещались на страницах 
таких изданий, как „Крывіч” (Каунас), „Беларуская культура” и „Беларуская 
Крыніца” (Вильнюс). Круг авторов составляли Владимир Пичета, Владимир 
Дубовка, Дмитрий Довгялло, Дмитрий Жилунович, Александр Шлюбский, 

54 Дополнительно см.: Л. Довнар, Белорусское книговедение и национальное возрожде-
ние 1920-х годов, „Knygotyra” 2007, т. 48, с. 53–66, https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/
view/8111/5982.

55 Например: Г. Перлiн, Да гiсторыi яўрэйскага друку на Беларусi, „Наш край” 1927, 
№ 8–9, с. 11–15; Хв. Шынклер, [рец.] Чатырохсотлецьце беларускага друку (1525–1926). 
Зборнік. Выд. Інстытуту Беларускае Культуры. Менск, 1926, „Узвышша” 1928, № 1, с. 182–185.
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Николай Касперович, Михаил Мелешко, Степан Некрашевич, Иосиф Сима-
новский, Юлия Бибила, Нина Ватаци, Игнат Дворчанин, Адам Станкевич.

За пределами БССР в 1920-е гг. выделяется библиотечно-библиогра-
фическая деятельность Александра Ружанцова (Aleksandras Ružancovas, 
псевд. Александр Смаленец; 1893–1966), который сотрудничал в этой об-
ласти с белорусскими виленскими издателями, в первую очередь с Макси-
мом Горецким („Беларускія ведамасці”, Вильня, 1921–1922), был автором 
статей ковенского издания В. Ластовского и К. Дуж-Душевского „Крывіч” 
(1923–1927), поддерживал контакты с латгальскими белорусами (Констан-
тином Езовитовым56), которые в свою очередь также занимались истори-
ей белорусской книги. В 1924 г. в журнале „Knygos”57 была опубликована 
первая работа А. Ружанцова „книговедческой тематики” — библиография 
белорусских книг, изданных в независимой Литве в 1919–1921 гг.58 Работая 
библиотекарем военной библиотеки, он также преподавал курс прикладной 
библиографии на библиографических курсах при Ковенском университете, 
а после издания своего первого специализированного библиографического 
справочника на литовском языке Lietuvos Karo bibliografija (Литовская воен-
ная библиография)59 снискал имя „отца литовской библиографии”60. Подго-
товленные А. Ружанцовым за годы его жизни и деятельности библиографи-
ческие справочники и сегодня не потеряли своей актуальности61, хотя и не 
получили отражения в истории библиографоведческой мысли Беларуси62.

Феноменальным же событием для белорусской эмиграции, а со време-
нем и для всей книжной культуры Беларуси, стал капитальный труд Вац- 
лава Ластовского — Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Спроба паясьні-
цельнай кнігопісі ад канца Х да пачатку ХІХ стагодзьдзя (1926), подобного 
которому на то время ещё не имели ни русские, ни украинцы, ни литов-

56 В. Герасімаў, Да праўды светлай, братка, йдзі!, „Полымя” 1994, № 8, с. 170–189.
57 A. Smaleniec, Gudų knygos ir laikraščiai Lietuvos nepriklausomoj dalyje 1919–1921, 

„Knygos” 1924, № 1, с. 94–95. 
58 А. Антонаў, Аляксандр Ружанцоў: Накіды да біяграфіі, http://www.belhistory.eu/

andrej-antona%D1%9E-alyaksandr-ruzhanco%D1%9E-nakidy-da-biyagrafii/ [дата доступа: 
21.02.2020].

59 A. Ružancovas, Lietuvos karo bibliografija, 1917–1922, Kaunas 1923.
60 А. Ружанцов с 1928 по 1943 г. редактировал журнал „Bibliografijos žinios” („Библио- 

графические известия”), издаваемый Вацлавом Биржишкой, о чём в 1980 г. писал Левас 
Владимировас (1912–1999) в статье Путями и лжепутями жизни и библиографии — см.: 
L. Vladimirovas, Gyvenimo ir bibliografijos keliais ir klystkeliais, „Knygotyra” 1980, т. 8, с. 32. 
См. также: B. Kviklys, Bibliografui A. Ružaniec-Ružancovui 70 metų, „Knygų Lentyna” 1963, 
№ 2, с. 35–36.

61 А. Антонаў, Аляксандр Ружанцоў: Накіды да біяграфіі…
62 См. раздел: Развіццё бібліяграфіі беларускага замежжа, [в:] В. І. Саітава, В. Е. Лявон- 

чыкаў, Т. В. Кузьмініч, Бібліяграфазнаўства. Гісторыя, рЭд. Т. В. Кузьмініч, Мінск 2017, 
с. 184–196.
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цы63. Специфика представленной концепции истории белорусской книги 
В. Ластовского заключались в синкретичности и многогранности ее содер-
жательного контента, в понимании и значении книги не только с точки зре-
ния либо библиографической (как объекта учета, описания), либо только 
книговедческой (истории книги), либо книговедческо-библиографической, 
а шире — в единстве письма, языка, письменности и искусства, как важней-
ших составляющих национальной культуры и истории; в единстве создания, 
распространения и бытования рукописного и печатного наследия Беларуси, 
т. е. в историко-культурологическом аспекте, что даёт право называть труд 
В. Ластовского первым, в полном смысле, исследованием по истории книж-
ной культуры Беларуси64. 

Такая широта подхода, была близка взглядам украинских учёных-биб- 
лиографов Николая Сагарды, Юрия Ковалевского, Степана Постернака65, 
позиции русского книговеда Николая Лисовского, акцентировавшего вни-
мание на взаимосвязи книговедения с палеографией и историей литературы, 
а также украинского и польского книговеда Леона Быковского, считавшего 
более важными связи книговедения с историей культуры, социокультурной 
средой и национальной идеей66.

У В. Ластовского впервые очерчивается и образ понятия белорусской 
книги, её сущностные типологические признаки, книги — в широком зна-
чении (в том числе и первые свидетельства белорусской письменности на 
разных носителях: камне, металле, глине, пергамене, бумаге; на разных 
предметах: медальонах, крестах, печатях, посуде), — являющейся тем до-
кументом, который свидетельствует не только о существовании белорус-
ской нации, её давней истории, но и о её особенностях, отличии от других 
народов (русских, поляков) и главнейшим идентификационным признаком 
выступает язык, кроме этого — территория и авторство, рассматриваемые 
в историческом, религиозном и политическом контекстaх, во взаимовлия-
ющем культурном пространстве разных народов и одновременно формиру-
ющие пространство национальной мысли. Гісторыя беларускай (крыўскай) 

63 А. Суша, Першая гісторыя беларускай кнігі i яе стварэнне, [в:] В. Ластоўскі, Гісторыя 
беларускай (крыўскай) кнігі, Мінск 2012, с. 3–30.

64 Дополнительно см.: Л. І. Доўнар, „У горадзе маім — такім мацоўным — адзін 
я быў!”, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2011, вып. 3, 
с. 139–168; eadem, До и после Вацлава Ластовского: белорусская наука о книге в контексте 
персонального книговедения, „Knygotyra” 2013, т. 60, с. 169–190, https://www.journals.vu.lt/
knygotyra/article/view/1367/769 [дата доступа: 20.02.2020]; L. Dounar, Wacław Łastouski i kul-
tura książki Białorusi, пер. K. Migoń, „Roczniki Biblioteczne” 2013, № 56, с. 29–53.

65 В. Е. Лявончыкаў, Общая ретроспективная библиография книг союзных республик 
„Вопросы библиотековедения и библиографоведения” 1972, вып. 1, с. 3–15.

66 Н. К. Леликова, Становление и развитие книговедческой и библиографической наук 
в России в XIX–первой трети ХХ века, Санкт-Петербург 2004, с. 259.
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кнігі В. Ластовского стала первым опытом целостного подхода к истории бе-
лорусской книги67 в единстве её материального, духовного и художествен-
ного начал.

Среди последних книговедческих работ В. Ластовского, относящихся 
к периоду его высылки в Саратов, — программа лекций по Истории книги68. 
Сохранилась только рукопись программы, датируемая 24.09.193669. Это те-
матический список 10 лекций, каждая из которых имеет свой определённый 
круг вопросов или тематических направлений. Интересно, что В. Ластов-
ский начинает свои лекции с рассмотрения воззрений „на письмо как на 
божественное откровение”, а заканчивает размышлениями о том, что „книга 
— не материальный предмет, а орудие политической борьбы”, представляет 
„периодизацию книг по социологическому принципу”, завершая цикл лек-
ций вопросом о „задании и роли библиотекаря в эпоху диктатуры пролета-
риата”70. Тезисные положения Программы, хотя и скупо, но всё же отража-
ют концептуальный подход В. Ластовского к изучению книги, которую, по 
его мнению, необходимо анализировать как историческое явление на фоне 
общечеловеческого развития; подтверждают понимание и глубокую убеж-
дённость Ластовского-книговеда ценностного значения книги для каждого 
народа, а значит и для всего человечества. В. Ластовский надеялся, что его 
книга „паміма многіх яе недастаткаў, прынясе карысьць нашай адраджаю- 
чай пісьменнасьці, хоць бы пабуджаючы другіх да працавітых досьледаў на 
полі нашай мінуўшчыны, асабліва пісьменнасьці […]”71.

В целом 1920-е годы в исследовании истории белорусской письменно-
сти, рукописных и старопечатных изданий были необычайно плодовитыми, 
открывали большие перспективы для новых исследований в области книго-
ведения, изучения всего культурного наследия Беларуси, чему, безусловно, 
способствовала белоруссизация. Однако после книговедческого всплеска 
1920-х гг. прошло ещё не одно десятилетие, прежде чем появились продол-
жатели и последователи дела В. Ластовского, а его главный труд Гісторыя 
беларускай (крыўскай) кнігі был переиздан.

Первые положительные сдвиги на этапе развития белорусского совет-
ского книговедения наметились со второй половины 1950-х гг., когда иссле-

67 См.: А. Шлюбскі, Рэцэнзія, „Маладняк” 1926, № 5, c. 104–105; А. Шлюбскі, Рэцэнзія, 
„Полымя” 1926, № 5, c. 144–147.

68 Программа лекций В. Ластовского по „Истории книги”, Саратов 1936, с. 2 — См.: 
А. В. Зюзин, Из материалов В. У. Ластовского, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай 
кніжнай культуры, Мінск 2011, вып. 3, с. 171.

69 Из бумаг В. У. Ластовского, подготовка и публикация текста Н. А. Попковой, [в:] 
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2011, вып. 3, с. 196–198.

70 Ibidem.
71 В. Ластоўскі, Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Спроба паясніцельнай кнігапісі 

ад канца Х да пачатку ХІХ стагоддзя, Коўна 1926, с. VIII.
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дование отдельных вопросов по истории книги постепенно стало возвра-
щаться в общую проблематику гуманитарных наук — филологии, истории, 
философии, искусства, культуры, а книговедение как наука получило новое 
возрождение. 

Вновь была актуализирована и стала ведущей скориноведческая тема72, 
а в связи с этим встал вопрос теоретического определения понятия „белорус-
ская книга”73, продолжилась научно-библиографическая работа по изучению 
кирилловской печати74, появился первый специальный научный сборник Из 
истории книги, библиотечного дела и библиографии в Белоруссии (1970)75, 
литературоведами осуществлены первые публикации первоисточников по 
истории книги76 и первые в Беларуси энциклопедические статьи, посвящён-
ные книговедению77. Среди известных ученых филологов, историков, фило-
софов и искусствоведов, подвижников белорусского книговедения — Степан 
Александрович, Марат Ботвинник, Георгий Голенченко, Анатолий Грицке-
вич, Виктор Дорошкевич, Аркадий Журавский, Геннадий Киселёв, Александр 
Коршунов, Адам Мальдис, Владимир Мархель, Вячеслав Чемерицкий, Вик-
тор Шматов и многие другие. Также и в среде библиотечной интеллигенции 
исследованиями истории книги и книжных собраний продолжали заниматься 

72 Например: 450 год беларускага кнігадрукавання, Мінск 1968; Белорусский просве-
титель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве, ред. А. Сидо-
ров, Москва 1979.

73 См. также следующие предложения по идентификации белорусской книги: 1965 г. — 
Г. Я. Голенченко, История белорусского книгопечатания XVI–XVIII (кириллического), Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Москва 
1965, с. 15–16: 1) территориальное месторасположение типографий, 2) содержание книги, 
предназначенность белорусскому читателю, ориентация книгоиздательства на белорусский 
рынок, 3) происхождение авторов рукописи, работников типографии, книгоиздания, нацио- 
нальный состав работников типографии, 4) черты национальной культуры в оформлении, 
орнаментах, графике изданий; 1967 г. — А. И. Журавский, А. Н. Булыко, 450 лет белорус-
ского книгопечатания, [в:] Книга. Исследования и материалы, Москва 1967, сб. 14, с. 105: 
издания, осуществлявшиеся белорусами и предназначались для распространения среди 
белорусского населения независимо от места создания и языка; 1977 г. — Е. С. Умецкая, 
История книгоиздания в Белоруссии в первой трети XIX века (1801–1832 гг.), Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Минск 1977: ком-
плекс признаков: автор текста или переводчик, редакционное, техническое и художествен-
ное ее выполнение.

74 Г. Я. Голенченко, Библиографический список белорусских старопечатных изданий 
XVI–XVIII вв., Минск 1961; А. А. Сокольчик, Дооктябрьская книга на русском языке о Бело-
руссии (1768–1917), Минск 1976.

75 Издавался Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси.
76 Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры, уклад. А. Ф. Коршунаў, 

Мінск 1959; Пачынальнікі. З гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст., уклад. Г. В. Кіся-
лёў, Мінск 1977.

77 С. Х. Александровіч, Кнігазнаўства, [в:] Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: у 12 т., 
Мінск 1972, т. 6, с. 39.
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Нина Ватаци, Лидия Збралевич, Людмила Новицкая, Семён Ошерович, Адам 
Сокольчик, Евгения Умецкая, Валентина Цыбуля и другие.

В 1970-е годы активизируются научные книговедческие исследова-
ния на библиотечном факультете Минского института культуры (создан 
в 1975 г.), защищaются первые кандидатские диссертации по книговедче-
ским проблемам: в 1973 г. защищена диссертация Раисы Ровиной Развитие 
технической литературы в Белорусской ССР (1919–1970 гг.); в 1974 г. — Изы 
Мельник Журнал „В мире книг” как тип книговедческого издания (1958–
1972 гг.); 1977 г. — Евгении Умецкой История книгоиздания в Беларуси 
в первой трти XIX века (1801– 1832 гг.).

Белорусская историко-книговедческая проблематика находит отражение 
и в первых советских специальных энциклопедических изданиях — как Кни-
говедение (1982), главным редактором которого являлся профессор Николай 
Сикорский78, белорус по происхождению, возглавивший кафедру книговеде-
ния и редактирования Московского полиграфического института (1954–1972), 
являвшийся главным редактором научного сборника Книга. Исследования 
и материалы (1959–1992) и директором ГБЛ СССР им. В. И. Ленина (1972–
1979). Н. Сикорский внeс значительный вклад в развитие советского книго-
ведения, нового осознания и возрождения статуса книговедения как науки79.

В основе большинства книговедческих исследований Беларуси периода 
1980-х гг. выступают статистический, библиографический и содержатель-
ный методы анализа изданий (Р. Ровина, Анастасия Соломко, София Павло-
ва, Татьяна Кузьминич, Эльвира Судья, Ирина Дриго), применяются также 
социологические методы при изучении особенностей читательского адреса 
(детей — Валентина Бигеза, рабочих — Зинаида Клецкая)80, выделяются 
работы источниковедческого и историографического направления (Е. Умец-
кая, Лидия Збралевич). В числе весомых результатов на стыке библиографии 
с историей гуманистики и книговедения стали такие капитальные труды, 

78 Н. М. Сикорский (1921–1997) родился в с. Хутор Червенского района БССР, кни-
говед, доктор филологических наук, окончил Московский полиграфический институт 
(1948), остался работать а Москве. С начала 1970-х гг. добивался реализации идеи издания 
энциклопедического издания, посвященного книговедению. Был одним из инициаторов 
проведения Всесоюзных научных конференций по проблемах книговедения (с 1971); воз-
обновления „Фёдоровских чтений” (1973); создания Всесоюзного добровольного общества 
любителей книги (1974). В честь Н. М. Сикорского с 2008 г. в Москве Научным центром 
исследований истории книжной культуры РАН проводятся „Чтения им. Н. М. Сикорского”. 
См. также: Е. Л. Немировский, Сикорский Николай Михайлович, [в:] Книга: энциклопедия, 
Москва 1999, с. 588.

79 Л. І. Доўнар, Беларуская навука пра кнігу ў кантэксце персанальнага кнігазнаўства, 
„Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў” 2014, № 1, с. 114.

80 В. А. Касап, Кнiгазнаўчыя даследаваннi ў Беларускім дзяржаўным універсітэце 
культуры i мастацтваў, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, 
Мінск 2008, вып. 2, с. 121.
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как Кніга Беларусі, 1517–1917: зводны каталог (Минск, 1986), а также энцик- 
лопедический справочник Францыск Скарына і яго час (Минск, 1988)81, по-
явившиеся благодаря значительным усилиям историка-книговеда Георгия 
Голенченки и ряда его сподвижников.

Хотя идеологическая атмосфера советской цензуры и отразилась на не-
достаточной полноте историографической, источниковедческой и методо-
логической базы данных работ, но шаг за шагом белорусское книговедение 
расширяло свою предметную научно-исследвательскую и образователь-
но-просветительскую область, пополнялось новыми кадрами82. Определён-
ным явлением для Беларуси в открытии широкого круга исследовательских 
тем книговедческого направления стало обращение к созданию библиогра-
фических пособий, посвящённых крупнейшим мировым книговедам (ини-
циировано Юрием Лабынцевым и Татьяной Рощиной)83, а также включение 
в исследовательское пространство научной категории „книжная культура” 
(НББ, ЦНБ НАНБ)84. Тем не менее, вплоть до середины 1990-х гг. книговед-
ческая тематика в Беларуси не являлась отдельным и самостоятельным по-
водом для организации и проведения каких-либо научных конференций85, 
а только вкраплялась в общую гуманитарную конву, в том числе, Скоринов-
ских чтений (с 1986 г.).

Сегодня же среди основных систематических книговедческих науч-
ных мероприятий можно назвать Книговедческие чтения (проводятся НББ 
с 1998 г.), Кирилло-Мефодиевские чтения (проводятся БГУКИ с 1997 г.) и Бер-
ковские чтения (проводятся ЦНБ НАНБ с 2011 г.). Основной площадкой пред-
ставления результатов научных изысканий стали специальные научные из-

81 Издания не содержали никаких даже упоминаний о В. Ластовском. Дополнения 
внесены в издание на русском языке, которое вышло в 1990 г. См.: Франциск Скорина и его 
время: энциклопедический справочник, ред. И. П. Шамякин et al., Минск 1990. 

82 См.: А. А. Волк, А. И. Ракович, Книгоиздательское дело в Белоруссии: истори-
ческий очерк, Минск 1977; А. І. Раковіч, Кнігазнаўства, [в:] Беларуская ССР: кароткая 
энцыклапедыя, Мінск 1980, т. 3, с. 273.

83 Профессор Кшиштоф Мигонь: библиографический указатель, сост. Ю. А. Лабын-
цев, Т. И. Рощина, Минск 1990 (Крупнейшие книговеды мира: серия библиографических 
указателей).

84 Например: Кніжная культура Беларусі: да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скары-
ны, Мінск 1991; Ю. А. Лабынцев, Международная славяноведческая программа „История 
книжной культуры Подляшья”: (текст докл. на Междунар. церковно-науч. конф., посвящ. 
1000-летию Правосл. церкви на Беларуси, 25 сент. 1992 г.), Мінск 1992. Также см.: Л. И. Дов-
нар, Т. А. Самойлюк, Книжная культура Беларуси: концептуальные основы и пути реализа-
ции научного проекта Белорусского государственного университета культуры и искусств, 
[в:] Книга — источник культуры: проблемы и методы исследования: материалы Междунар. 
науч. конф. (Минск, 25–27 ноября 2008 г.), Москва 2008, с. 123–131.

85 Началом послужила международная конференция, организованная в 1996 г.: Нед-
зяржаўная выдавецкая дзейнасць у Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. 
навук.-практ. канф. (Мінск, 3–4 кастр. 1996 г.), Мінск 1997.
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дания: Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі (издаются с 1995 г.)86, 
Матэрыялы Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў (с 2000 г.), Бібліятэчны 
веснік (с 2009 г.) — НББ, Берковские чтения (с 2011 г.) — ЦНБ НАНБ, Веснік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (с 2002 г.), Бе-
ларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры (с 2006 г.)87 — БГУ-
КИ, Труды Белорусского государственного технологического университета 
(с 1993)88 — БГТУ, в содержании которых отражаются основные направления 
развития в Беларуси за последнее 20-тилетие как исторического, так и тео-
ретического книговедении, что в свою очередь свидетельствует, осмелимся 
сказать, о новом этапе белорусского книговедения — этапе зрелости.

Первые попытки историографического анализа именно белорусской 
науки о книге — насколько было возможно в энциклопедической статье — 
впервые были предприняты Л. Збралевич (в 1986 г.)89, а немногим позже — 
более развёрнуто — и Валерием Герасимовым, также в энциклопедической 
статье Кнігазнаўства (в 1997 г.)90, в которой были рассмотрены вопросы 
становления и развития белорусской науки о книге в связи с определёнными 
этапами истории белорусской письменности и печати; были введены новые 
имена исследователей, отмечены научные центры книговедения. С 1996 г. 
в БГУКИ начал работу Совета по защите дисертаций по специальности „биб- 
лиотековедение, библиографоведение и книговедение”91, а также, преж-
де всего, благодаря деятельности отделов редких книг НББ, ЦНБ НАНБ, 
БГУКИ статус науки о книге был подтверждён. В 2006 г. было объявлено 
о создании в Беларуси координирующего книговедческого центра — Науч-
но-исследовательского отдела книговедения в НББ (возглавляла Т. Рощина).

Активное и заинтересованное обсуждение проблем и перспектив разви-
тия белорусской науки о книге было предложено на международной научной 

86 Т. А. Сапега, Белорусский книговедческий сборник „Здабыткі” (1995–2013), [в:] 
Книга в информационном обществе: материалы Тринадцатой Международной научной 
конференции по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апреля 2014 г.): в 4 ч., ч. 1, Москва 
2014, с. 90–91.

87 Л. І. Доўнар, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры ў асобах 
і працах, [в:] Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў „Кніжная культура 
Беларусі: погляд праз стагоддзі” (7–8 красавіка 2016 г.), склад. Т. А. Сапега, А. А. Суша, 
Мінск 2016, с. 336–340.

88 И. В. Войтов, В. И. Куликович, Научный журнал по издательскому делу и полиграфии 
как отражение перспектив развития отрасли, [в:] Матэрыялы міжнароднага кангрэса 
„500 гадоў беларускага кнігадрукавання”. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні (Мінск, 
14–15 верасня 2017 г.): у 2 ч., ч. 2, Мінск 2017, с. 254–258.

89 Л. І. Збралевіч, Кнігазнаўства, [в:] Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: 
у 5 т., т. 3, Мінск 1986, с. 83–84.

90 В. М. Герасімаў, Кнігазнаўства, [в:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т., т. 4, гал. 
рЭд. Г. П. Пашкоў, Мінск 1997, с. 213–214; idem, Беларуская энцыклапедыя: у 18 т., т. 8, гал. рЭд. 
Г. П. Пашкоў, Мінск 1999, с. 361–362.

91 Л. І. Доўнар, Праблемнае поле беларускай кнігазнаўчай навукі і адукацыі, [в:] Бела-
руская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 2, Мінск 2006, вып. 1, с. 208.
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конференции „Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры” 
(2006 г., БГУКИ), где с соответствующими концептуальными докладами 
выступили Николай Николаев, Тамара Самойлюк, Лариса Довнар92. Прин-
ципиально важное значение имело представление на данной конференции 
теоретических вопросов, особенно, определения понятия „беларуская кні-
га”, высказанное профессором БГУКИ В. Е. Леончиковым, который, при-
нимая во внимание гетерогенный характер термина, предложил учитывать 
в комплексе такие сущностные признаки, как язык, авторство, территория, 
содержание книги; раскрыл также объём данного понятия93, подчеркнул его 
различие с понятием „нацыянальная кніга” (для первого используется эт-
нонимичная, а для второго — политонимичная характеристики, что свиде-
тельствует об отнесении книги к определенному народу (нации), а в другом 
случае — к определенной стране), высказался и о понятии „нацыянальны 
дакумент” в тематическом сборнике НББ94.

В 2008 г. был осуществелён и специальный выпуск сборника научных 
трудов Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры95, по-
священный анализу опыта книговедческих исследований в НББ, Прези-
дентской библиотеке Республики Беларусь, Национальном музее истории 
и культуры Беларуси, БГУКИ, ЦНБ НАНБ, Национальной книжной палате 
Беларуси96, в составе коллективов которых трудились уже несколько поко-
лений книговедов: Л. Збралевич, Е. Умецкая, Р. Чигирёва, Т. Рощина, В. Ге-
расимов, Ю. Лаврик, Н. Берёзкина, А. Стефанович, Е. Титовец, Г. Киреева, 
Т. Самойлюк, Т. Сапега, Е. Иванова и другие.

92 См.: Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., Мінск 2006, 
вып. 1. 

93 В. Е. Лявончыкаў, Беларуская кніга: падыходы да вызначэння зместу і аб’ёму па-
няцця, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 1, Мінск 
2006, вып. 1, с. 17: „а) беларускамоўныя кнігі, выдадзеныя як на тэрыторыі Беларусі, так 
і за яе межамі; б) кнігі на іншых мовах (лацінскай, рускай, польскай і іншых), напісаныя 
аўтарамі беларускага паходжання (ліцвінамі, заходнерусінамі, беларусамі) і грамадзянамі 
Беларусі, незалежна ад месца выдання гэтых кніг; в) пераклады кніг на беларускую мову 
замежных аўтараў (на іншых мовах), а таксама пераклады беларускіх аўтараў на замежныя 
мовы; г) кнігі, выдадзеныя выдавецтвамі і тыпаграфіямі на тэрыторыі Беларускай дзяржавы 
ці на беларускай этнічнай тэрыторыі, калі Беларусь не мела дзяржаўнасці”.

94 В. Е. Лявончыкаў, Нацыянальны дакумент: падыходы да вызначэння зместу 
и аб’ёму паняцця, [в:] Нацыянальны дакумент як аб’ект дзейнасці бібліятэк Беларусі, склад. 
Т. В. Кузьмініч, Мінск 2010, с. 11–21.

95 Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2008, вып. 2.
96 См. сайт о деятельности Национальной книжной палаты Беларуси: https://natbook.

org.by/ [дата доступa: 21.08.2018], а также издания, в которых представлены ежегодные 
статистические данные о печати Беларуси — Друк Беларусі или Печать Беларуси в цифрах, 
сводные и аналитические материалы по десятилетиям — например, Друк Беларусі, 2001–2010: 
статыстычны зборнік, Мінск 2012, в сравнении с другими странами — например, Печать 
стран СНГ в цифрах, 2015, Минск 2016.
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Современная белорусская наука о книге характеризуется количествен-
ным и качественным ростом научных работ, парадигмальной основой кото-
рых выступает книжная культура, о чем свидетельствуют работы Н. Нико-
лаева, посвященные книжной культуре Великого Княжества Литовского97, 
Т. Самойлюк — современным тенденциям исследования книжной культу-
ры98, феномену религиозной книжности в культуре99, Т. Сапега — феноме-
ну печатной книги100 и книжной культуре101, Т. Корниловой — аксиосфере 
книги102, Л. Довнар — философско-культурологическим подходам в изуче-
нии белорусской книги103, белорусской книге как универсуму культуры104, 
когнитивной стратегии книжной культуры105, „книге” и „документу”106, 
которые могут составить определенную методологическую основу совре-
менных исследований книги.

 97 М. В. Нікалаеў, Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага, [в:] Гісторыя 
беларускай кнігі: у 2 т., т. 1, Мінск 2009; idem, Книжная культура Великого Княжества 
Литовского, Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических 
наук, Санкт-Петербург 1997.

 98 Т. А. Самойлюк, Кніжная культура: сучасныя тэндэнцыі навуковых даследаванняў, 
[в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2008, вып. 2, с. 39–47.

 99 Т. А. Самойлюк, Религиозная книга как книговедческая категория: фукции и свой-
ства, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2017, вып. 7, 
с. 121–133; eadem, Религиозная книга как книговедческая категория, [в:] Наука о книге. 
Традиции и инновации: материалы Двенадцатой Международной научной конференции 
по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апреля 2009 г.): К 50-летию сборника „Книга. 
Исследования и материалы”: в 4 ч., ч. 1, Москва 2009, с. 277–281.

100 Т. А. Сапега, Друкаваная кніга як феномен культуры, [в:] Беларуская кніга ў кантэкс-
це сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 2, Мінск 2006, вып. 1, с. 56–68.

101 Т. А. Сапего, Книжная культура Радзивиллов: теоретическое обоснование пробле-
мы, [в:] Наука о книге…, ч. 4, Москва 2009, с. 510–512.

102 Т. У. Карнілава, Аксіясфера „Малой падарожнай кніжкі”, [в:] Матэрыялы X Між-
народных кнігазнаўчых чытанняў „Кніжная культура Беларусі XVI–сярэдзіны XVII ст.: да 
440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў” (Мінск, 17–18 красавіка 2014 г.), Мінск 2014, 
с. 73–77.

103 Л. И. Довнар, Книжная культура как философско-культурологическая категория 
библиологии (к постановке проблемы), [в:] Наука о книге…, ч. 1, Москва 2009, c. 462–465; 
eadem, Кніга і дакумент у кантэксце кагнітыўна-аксіялагічнага падыходу, „Веснік Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў” 2015, № 1, c. 132–141.

104 Л. Довнар, Белорусская книга как универсум национальной культуры, „Knygotyra” 
2010, т. 54, с. 161–172, https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/3580/2593 [доступ: 
21.08.2018].

105 Л. І. Доўнар, Кніжная культура Беларусі паміж кагнітыўнай стратэгіяй і тактыкай 
інструменталізацыі, [в:] Скориновские чтения 2016: книга как феномен культуры, искусства, 
технологии: материалы II Международного форума (Минск, 6–7 сентября 2016 г.), Минск 
2016, c. 28–32, https://www.belstu.by/conferencesandexhibitions/2016-god/skorinovskie-chteniya-
2016-kniga-kak-fenomen-kultury-iskusstva-tehnologii.html274с [доступ: 21.08.2018].

106 Л. Довнар, Книга и документ: „цена” вопроса, „Knygotyra” 2011, т. 57, с. 38–48, 
https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/1491/879 [доступ: 21.08.2018].
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В комплексе публикаций, посвяЩенных вопросам методологии истории 
белорусской книги и книговедения, особого внимания заслуживают статьи 
Т. Рощиной, написанные о проблемах информационно-библиографическо-
го обеспечения истории библиотек107, белорусского книговедения108; Т. Са-
мойлюк — о религиозной книге как книговедческой категории109, В. Гераси-
мова — по изучению книговедческого наследия белорусского зарубежья110 
и истории книги в годы Великой Отечественной войны111, Ю. Лаврика — по 
историческому книговедению112, истории книжных коллекций и истории 
библиотек Беларуси113, Л. Ковкель —  истории чтения114, Л. Довнар — по 
вопросам персонального115 и регионального книговедения116, истории бе-

107 Т. И. Рощина, Белорусские исторические книжные коллекции в фондах Националь-
ной библиотеки Белоруссии (проблемы изучения), [в:] Белорусский сборник: статьи и мате-
риалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург, 2002, вып. 2, с. 199–202.

108 Т. І. Рошчына, Інфармацыйна-бібліяграфічныя патрэбы беларускага кнігазнаўства, 
[в:] Материалы II Международного конгресса „Библиотека как феномен культуры”, Минск, 
22–23 октября 2014 г., сост. А. А. Суша, ред. Р. С. Мотульский, Минск 2014, с. 132–137.

109 Т. А. Самойлюк, Религиозная книга как книговедческая категория, [в:] Наука о кни-
ге…, ч. 1, Москва 2009, с. 277–281; eadem, Религиозная книга как книговедческая категория: 
фукции и свойства…, с. 121–133.

110 В. М. Герасімаў, Да праблемы гістарыяграфіі кнігазнаўства беларускага замеж-
жа, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 2, Мінск 2006, 
вып. 1, с. 108–114.

111 В. М. Герасімаў, Друк Беларусі 1941–1945 гг. у фондах Прэзідэнцкай бібліятэкі 
Рэспублікі Беларусь як аб’ект бібліяграфічнай і культурнай ідэнтыфікацыі, [в:] Духоўныя 
асновы сучаснай культуры…, т. 1, с. 114–126.

112 Ю. Лаўрык, Гістарычнае кнігазнаўства як самастойная навука: да пастаноўкі 
праблемы, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2014, 
вып. 5, с. 34–43; idem, Да праблемы вывучэння традыцыйнай габрэйскай кніжнай культуры 
на беларускіх землях, [в:] Современные проблемы книжной культуры: основные тенден-
ции и перспективы развития: материалы Международного научного семинара (Минск, 
2–3 апреля 2014 г.), Минск–Москва 2014, с. 30–34.

113 Ю. Лаўрык, Бібліятэкі на Беларусі ў 2-ой пал. ХVІ–1-ай пал. ХІХ ст.: (Нарыс тэн-
дэнцый развіцця), „Наша вера” 2007, № 2, c. 68–71; idem, „Книг вшеляких русских, польских 
и латинских…” Прыватныя бібліятэкі прававслаўных іерархаў Рэчы Паспалітай канца 
XVI–1-й паловы XVII ст., „Роднае слова” 2012, № 3, c. 5–8; idem, Кнігі і кнігазборы Куцеін-
скага манастыра ў сярэдзіне XVII ст., Мінск 2012; idem, Найдаўнейшыя беларускія кніжні-
цы, „Роднае слова” 2006, № 2, c. 78–81; № 4, c. 80–83.

114 Л. Коўкель, Праблемы даследавання гісторыі чытання ў Беларусі ў ХІХ ст., [в:] 
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2015, вып. 6, с. 85–92.

115 Л. И. Довнар, О роли личности в развитии науки о книге, или Штудии Кшиштофа 
Мигоня, [в:] Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контак-
тов: материалы Международной научной конференции (Минск, 25–26 мая 2011 г.), Минск–
Москва 2011, c. 124–128; eadem, Беларуская навука пра кнігу ў кантэксце персанальнага 
кнігазнаўства, „Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў” 2014, 
№ 1, c. 107–119.

116 Л. І. Доўнар, Рэгіянальныя даследаванні гісторыі кнігі ў Беларусі: да пытання аб 
рэгіянальным кнігазнаўстве, [в:] Материалы VII Международных книговедческих чтений 
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лорусского книговедения117. Представлено белорусское книговедение и тео-
ретико-прикладными исследованиями по типологии отраслевой книги: ре-
лигиозной118, медицинской учебной книги119, художественных сериальных 
изданий120. Взаимосвязаны с ними проблемы изучения функциональной 
сущности и свойств книги (Т. Самойлюк121, Н. Вайцехович122 Л. Довнар123, 
Л. Петровичева124, Е. Богданович125), а также проблемы теории учебной 
книги126, типологии читателей127.

„Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям” (Минск, 10–11 ноя- 
бря 2011 г.), сост. Л. Г. Кирюхина, Минск 2011, с. 62–71.

117 Л. І. Доўнар, Беларуская навука пра кнігу: набыткі і праблемы, [в:] Современные про-
блемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: материалы Меж-
дународного научного семинара (Минск, 2–3 апреля 2014 г.), Минск–Москва 2014, с. 18–21; 
eadem, Гісторыя беларускай кнігі і кнігазнаўства: дасягненні і патрэбы, [в:] Беларуская кніга 
ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2014, вып. 5, с. 44–63.

118 Т. А. Самойлюк, Православная книга в Беларуси, Минск 2005.
119 Н. Ю. Вайцехович, Медицинская учебная книга в системе высшего образования, 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, Минск 2012.
120 О. В. Токарь, Л. И. Петровичева, Разработка типологических признаков серийного 

издания художественной литературы, Минск 2003.
121 Т. А. Самойлюк, Функциональная сущность и свойства религиозной книги, [в:] Ма- 

тэрыялы Трэціх Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў „Кніга Беларусі: Повязь часоў” 
(Мінск, 16–17 верасня 2003 г.), Мінск 2005, с. 105–117; eadem, Религиозная книга как книговед-
ческая категория: фукции и свойства, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай 
культуры, Мінск 2017, вып. 7, с. 121–133.

122 Н. Ю. Вайцехович, Типологические черты и функциональные особенности учебной 
медицинской книги, [в:] Культура Беларусі і сусвет: агульнае і асаблівае: даклады, прачыта-
ныя на XXXIII выніковай навуковай канферэнцыі аспірантаў БДУ культуры і мастацтваў 
(Мінск, 23–24 красавіка 2008 г.), Мінск 2008, с. 27–31; eadem, Функции медицинской учебной 
книги в системе высшего профессионального образования, [в:] III Машеровские чтения: 
материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых (Витебск, 24–25 марта 2009 г.), Витебск 2009, с. 31–32.

123 Л. І. Доўнар, Сутнаснае прызначэнне кнігі і мовы як з’яваў культуры: ад замацаванай 
інфармацыі да трансляцыі і пераемнасці ведаў, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай 
кніжнай культуры, Мінск 2012, вып. 4, с. 32–48.

124 Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович, Функциональная сущность книги, „Труды 
БГТУ”, Минск 2012, № 9, c. 84–88.

125 Е. Н. Богданович, Функциональный подход в процессе редакционно-издательской 
подготовки учебной книги для высших учебных заведений, Aвтореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва 2008.

126 Е. Н. Богданович, Л. И. Петровичева, Вузовский учебник (основные признаки струк-
турной модели), Минск 2004; eidem, Структурная модель вузовской учебной книги, „Труды 
БГТУ. Серия 9. Издательское дело и полиграфия” 2003, вып. 9, с. 30–34; Н. Ю. Вайцехович, 
Типологическая модель учебной медицинской книги, [в:] Беларуская культура ва ўмовах гла-
балізацыі: матэрыялы навуковай 20 канферэнцыі, прысвечанай 35-годдзю БДУКМ (Мінск, 
3 снежня 2010 г.): у 2 т., т. 2, Мінск 2011, с. 79–83.

127 Л. И. Петровичева, Основные социально-психологические показатели, формирую-
щие тип читателя, „Труды БГТУ. Серия 9. Издательское дело и полиграфия” 2002, вып. 10, 
с. 19–23; Н. У. Клімянкова, Праблемы тыпалогіі чытача з пункту гледжання тэорыі чы-
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Компетентными авторами в области историографии и источниковеде-
ния истории белорусской книги и истории книговедения выступают Г. Го-
ленченко128, Ю. Лабынцев129, Н. Николаев130, Д. Карев131, А. Груша132, В. Ге-
расимов133, Ю. Лаврик134, Л. Юревич135, С. Павлова136 и др.). Наметилось 
направление по переизданию историко-книговедческих источников (напр., 
факсимильное — В. Ластовского137, а также перевод на белорусский язык — 
А. Богаткевича138).

В числе современных проектов по общей истории белорусской книги, 
исторически важных для развития науки о книге и книжной культуры в Бе-
ларуси — двухтомное научное издание Гісторыя беларускай кнігі (2009, 2011), 
появившееся в издательстве „Беларуская Энцыклапедыя” по инициативе 
и под общей редакцией доктора филологических наук Н. Николаева: Кніж-

тацкага развіцця. Акмеалагічная канцэпцыя чытання ў чытачазнаўстве і бібліятэказнаў-
стве, [в:] Н. У. Клімянкова, Сацыялогія и псіхалогія чытання, Мінск 2015, с. 116–126.

128 Г. Я. Галенчанка, Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культур-
ных сувязей Беларусі XV–сярэдзіны XVII ст., Мінск 2008.

129 Ю. А. Лабынцев, Западнославянские скориноведческие исследования в XVIII–
первой половине XIX вв., [в:] Скарына і наш час: матэрыялы V Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі (Гомель, 14–15 кастрычніка 2011 г., ред. А. А. Станкевіч, Гомель 2011, с. 21–22.

130 М. В. Нікалаеў, Гісторыя кніжнай культуры Беларусі: праблемы і перспектывы 
даследаванняў, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 1, 
Мінск 2006, вып. 1, с. 19–30.

131 Д. В. Карев, Исторические горизонты восточнославянской элиты княжества ли-
товского и ее наследников XVI–нач. ХХ вв. (по материалам рукописных, архивных и книж-
ных собраний Восточной Европы), [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай 
культуры, ч. 1, Мінск 2006, вып. 1, с. 129–136.

132 А. И. Груша, Документальная письменность Великого Княжества Литовского 
(конец XIV–первая треть XVI в.), Минск 2015.

133 В. Герасімаў, Праект Вайсблюма: помнік кнігазнаўства і бібліятэчнай справы, [в:] 
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2017, вып. 7, с. 162–193.

134 Ю. Лаўрык, Praeliminaria для вывучэння гісторыі габрэйскага і татарскага пісь-
менства на беларускіх землях. Частка І. Praeliminaria для вывучэння гісторыі габрэйскай 
кнігі, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2017, вып. 7, 
с. 193–262.

135 Л. Юрэвіч, Эмігрант Францыск Скарына, ці Апалогія, [в:] Бібліятэка Бацькаўшчыны 
кн. 25, Мінск 2015. См. также рецензию на данную книгу: Л. І. Доўнар, На шляху да 
набілітацыі эміграцыйнага скарыназнаўства „Запісы = Zapisy” 2017, № 39, с. 500–506.

136 С. А. Павлова, Книга и чтение в жизни партизан Беларуси, Минск 2011.
137 В. Ластоўскі, Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі, факсимильное изд., Мінск 2012 

(В. Ластоўскі, Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Спроба паясніцельнай кнігапісі ад кан-
ца Х да пачатку ХІХ стагоддзя, Коўна 1926).

138 А. В. Багаткевіч, Трактат аб Бібліяграфіі ўсеагульнай, пер. Л. І. Доўнар, [в:] Зда-
быткі: дакументальныя помнікі на Беларусі, Мінск 2016, вып. 19, с. 9–25; 2017, вып. 20, 
с. 8–24; 2018, вып. 21, c. 7–21.
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ная культура Вялікага Княства Літоўскага (т. 1, 2009)139 и Кніжнасць новай 
Беларусі ХІХ–ХХІ стст. (т. 2, 2011)140. Подобная комплексная научная работа 
по истории книжной культуры появилась в Беларуси впервые. В 2012 г. вышло 
и учебное пособие Гісторыя беларускай кнігі (2012)141, в котором также впер-
вые была предпринята потытка охватить все периоды развития белорусской 
книги от средневековья до современности (ХI–ХХI вв.), а кроме того были 
представлены основные этапы развития науки о книге в Беларуси. В 2017 г. 
на основе данного материала, доработанного и дополненного разделами 
о книгораспространении и искусстве книги, появилась еще одна, структурно 
расширенная, версия прочтения истории белорусской книги — Антология 
мудрости народа: 500 лет белорусского книгопечатания142.

Вышли в свет и два новых издания по истории библиотек Беларуси143. 
Первое — монография Н. Берёзкиной144 Библиотеки и распространение 
научных знаний в Беларуси (XVI–XX вв.)145, в которой на богатом фактиче-
ском материале рассматривается становление и развитие научных библио-
тек Беларуси, содержатся сведения о многих ученых, владельцах книжных 
собраний. К сожалению, объемный текст не оснащен вспомогательными 
указателями. Особенностью второго издания — Из истории в будущее. Би-
блиотеки Беларуси146 доктора педагогических наук, директора НББ Романа 
Мотульского, является включение основных вопросов зарождения и разви-
тия книжного дела в состав истории библиотечного дела Беларуси, которые 
в целом рассматриваются в контексте национальной и общеевропейской 
истории. Ряд материалов статей Р. Мотульского, посвященных истории би-

139 М. В. Нікалаеў, Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага, [в:] Гісторыя 
беларускай кнігі: у 2 т., т. 1, Мінск 2009. 

140 М. В. Нікалаеў, Л. І. Доўнар, М. А. Лукоўская et al., Кніжнасць новай Беларусі (ХІХ–
ХХІ стст.), [в:] Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т., т. 2, ред. В. В. Антонаў, М. В. Нікалаеў, 
Мінск 2011.

141 Л. І. Доўнар, Гісторыя беларускай кнігі…; Т. Камусэла, [Рэцэнзія], Тамаш Камусэ-
ла, пер. А. Каскевіч-Сяргунчык, „Беларускі Гістарычны Агляд” 2015, т. 22, c. 337–342.

142 И. В. Войтов, Л. И. Довнар, Д. П. Зылевич et al., Антология мудрости народа: 500 
лет белорусского книгопечатания, Минск 2017.

143 Первым и единственным учебником по истории библиотек Беларуси является сле-
дующее издание: М. И. Покало, История библиотечного дела в БССР, Минск 1986.

144 Н. Ю. Берёзкина — автор первого учебного пособия по истории книгопечатания 
в Беларуси, вышедшего в 1998 г., дополненного и переизданного в 2000 г.: Н. Ю. Бярозніка, 
Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVІ–пач. ХХ ст.), Мінск 2000.

145 Н. Ю. Берёзкина, Библиотеки и распространение научных знаний в Беларуси (XVI–
XX вв.), ред. М. П. Костюк, А. А. Коваленя, Минск 2011; 2-е изд., испр. и доп., Минск 2013.

146 Р. С. Мотульский, Из истории в будущее. Библиотеки Беларуси: в 2 ч., ч. 1. ІХ–нача-
ло ХХ в., Минск 2011; idem, Библиотеки Беларуси в IX–начале XX в.: в контексте националь-
ной и общеевропейской истории, Saarbrücken 2015; idem, Библиотеки Беларуси. Из прошлого 
в будущее, 1917–1991, Минск 2018.
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блиотечного дела Беларуси147, освещается с привлечением материалов по 
истории письменности и книгопечатания148.

Исторические формы развития носителей фиксированных знаний (руко-
писная книга, книгопечатание, цифровые коммуникации) стали основой ме-
тодологического подхода к периодизации, представленной в новом учебном 
пособии Бібліяграфазнаўства. Гісторыя149 (2017), составленном библиогра-
фоведами Валентиной Саитовой, В. Леончиковым, Т. Кузьминич. Данное по-
собие состоит из следующих разделов: Бібліяграфія ў рукапісны перыяд раз-
віцця тэкставых камунікацый (ІІІ тысячагоддзе да н. э.–ХV ст.), Бібліяграфія 
ў перыяд кнігадрукавання як асноўнага сродка фіксавання і распаўсюджання 
інфармацыі (канец ХV–сярэдзіна ХХ ст.), Бібліяграфія ў перыяд станаўлення 
і развіцця лічбавых камунікацый (канец ХХ–пачатак ХХІ ст.)150. 

Стремлением к комплексному подходу в области организации научных 
исследований книжной культуры характеризуется деятельность некоторых 
региональных центров, каким, нaпример, является Брестская областная би-
блиотека имени М. Горького и её тематическое издание Берасцейскія кні-
газборы: праблемы і перспектывы даследавання151. Отметим, что впервые 

147 См. персональный сайт Р. С. Мотульского: http://old.nlb.by/director/index.php?path=/
catalogue/view-413&menu_id=241

148 Например: Р. С. Мотульский, Книгопечатание и библиотечное дело в западных 
регионах Беларуси в 1921–1939 гг., [в:] Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы 
даследавання: матэрыялы і даклады II Міжнароднай навукова-практычнай канфэрэнцыі 
(Брэст, 31 мая–3 чэрвеня 2012 г.), Брэст 2013, c. 92–116; idem, Книгопечатание и книжные 
собрания греко-католических монастырей на территории Беларуси, [в:] Славянское кни-
гопечатание и культура книги: материалы Международной научной конференции (Минск, 
16–18 сентября 2009 г.), ред. Л. А. Авгуль et al., Москва 2009, с. 56–65; idem, Книгопро-
изводство и книгораспространение в Беларуси в конце XVIII–начале ХХ века, [в:] Книга 
в пространстве культуры, прилож. к журналу „Библиотековедение” 2012, № 1, с. 34–46.

149 Бібліяграфазнаўства. Гісторыя…
150 См.: Н. А. Лейко, Т. А. Самайлюк, Гісторыя сусветнай і айчыннай бібліяграфіі, 

[рец.] В. І. Саітава, В. Е. Лявончыкаў, Бібліяграфазнаўства. Гісторыя, рэд. Т. В. Кузьмініч, 
Мінск 2017, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2017, 
вып. 7, с. 309–312.

151 Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай кан-
ферэнцыі „Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання” (Брэст, 30–
31 кастрычніка 2008 г.), сост. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька, рЭд. М. В. Нікалаева, Брэст 
2010; Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і дакла-
ды ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, 31 мая–3 чэрвеня 2012 г.), 
уклад. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька, рЭд. М. В. Нікалаева, Брэст 2013; Берасцейскія 
кнігазборы. Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя вы-
дання: матэрыялы і даклады міжнароднага Круглага стала (Брэст, 29 мая–31 мая 2013 г.), 
сост. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька, рЭд. М. В. Нікалаева, Брэст 2014; Берасцейскія кні-
газборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады ІІІ Міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, 22–25 верасня 2015 г.), уклад. А. М. Мяснянкі-
на, рэд. М. В. Нікалаева, Мінск 2016.
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в региональном книговедении Беларуси книга здесь представлена в ретро-
спективе и перспективе создания, бытования, распространения, хранения 
и сохранности; в контексте истории и культуры определенного региона. 
Программные направления научного проекта Берасцейскія кнігазборы от-
ражены в предисловии к первому изданию материалов конференции (2008). 
Вместе с тем, что значительная часть опубликованных материалов имеет 
краеведческий характер, отличились Берасцейскія кнігазборы и нескольки-
ми публикациями, в которых авторы представляют теоретико-методологи-
ческие проблемы изучения регионального книговедения152. Среди работ, 
выполненных историками-краеведами, выделяется недавно опубликованное 
библиографическое издание Михаила Бавтовича Кнігадрук у Полацку, пред-
ставляющее результаты источниковедческо-библиографических поисков 
и находок автора о книгопечатании в Полоцке в 1774–1829 гг.153

Наибольшее отражение в контексте рассмотрения книговедческих проб-
лем получил региональный аспект в монографи Л. Довнар Кніжная справа 
ў Мінску (канец XVIII–пачатак ХХ стагоддзя) (2015)154, раскрывающей ос-
новные тенденции и закономерности развития книгоиздания, книгопечата-
ния, книжной торговли и библиотечных книжных собраний губернского 
города и его связей со столицами (Петербургом, Варшавой, Вильней). Важ-
ной составляющей издания стал каталог минских разноязычных изданий 
1622–1917 гг. Системный подход характерен и другим исследованиям, на-
пример, по изучению латинографических155 и латиноязычных изданий156, 

152 Cм. статьи К. Мигоня и Л. Довнар в издании: Берасцейскія кнігазборы: праблемы 
і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады ІІ Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі (Брэст, 31 мая–3 чэрвеня 2012 г.)…, с. 13–21, 65–80.

153 М. Баўтовіч, Кнігадрук ў Полацку (1774–1829): бібліяграфічнае выданне, Полацак 
2018.

154 Л. І. Доўнар, Кніжная справа Мінска як аб’ект вывучэння ў кантэксце кнігазнаўчых 
даследаванняў: уступ, [в:] eadem, Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII–пачатак ХХ ста-
годдзя), Мінск 2015; К. Мигонь, [рец.], „Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў” 2016, № 1, c. 249–252; O. Janonis, [рец.] Svarus įnašas į Baltarusijos 
regioninę knygotyrą, „Knygotyra” 2017, т. 69, с. 264–266.

155 Т. І. Рошчына, Беларускія старадрукі XVI–XVII стст. лацінскім шрыфтам у поль-
скіх сховішчах, [в:] Матэрыялы X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў „Кніжная куль-
тура Беларусі XVI–сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў” 
(Мінск, 17–18 красавіка 2014 г.), Мінск 2014, с. 140–144.

156 Н. С. Саверчанка, Заходнееўрапейскі кніжны друк і яго значэнне для Беларусі, [в:] 
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі, Мінск 2007, вып. 9, с. 40–47; eadem, За-
ходнееўрапейскія старадрукі другой паловы XVI ст. у фондах Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі, [в:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі, Мінск 2004, вып. 6, с. 100–113; 
Т. М. Абухоўская, І. А. Сынкова, Калекцыя лацінамоўных выданняў XV–XVII стст. аб Бела-
русі ў фондах Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, [в:] 
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 1, Мінск 2006, вып. 1, 
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арабографической книжной продукции Беларуси157, дополнением к кото-
рым служат работы по искусству книги158.

Определенным стимулом развития и расширения научной работы в об-
ласти книжной культуры Беларуси является проектная деятельность. Стоит 
назвать научно-исследовательские проекты, результаты которых составили 
компетентную основу для осуществления дальнейших планов, связанных 
с юбилееми 490-летия, а также 500-летия белорусского книгопечатания: 
в БГУКИ — это Кніжная культура Беларусі: гісторыка-тэарэтычны аспект 
(2006–2010)159; в ЦНБ НАНБ — Книжная культура Росии и Беларуси в кон-
тексте историко-культурного взаимодействия (2010–2012)160, Книжная 

с. 202–208; І. А. Сынкова, Інкунабулы ў фондах ЦНБ НАН Беларусі, „Беларускі археаграфіч-
ны штогоднік” 2005, вып. 6, с. 85–94.

157 А. І. Цітавец, Арабаграфічныя рукапісы канца XVII–першай палавіны XX ст. — 
крыніцы для вывучэння духоўнай культуры татараў Беларусі, Aўтарэферат дысертацыі на 
суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук, Мінск 2009; Рукапісы татараў 
Беларусі канца XVIII–пачатку ХХ стагоддзя з дзяржаўных і грамадскіх кнігазбораў краі-
ны: каталог, уклад. М. У. Тарэлка, А. І. Цітавец, Мінск 2011; Рукапісы татараў Беларусі 
канца XVIII–пачатку ХХІ стагоддзя з дзяржаўных і грамадскіх кнігазбораў краіны: ка-
талог, уклад. М. У. Тарэлка, Мінск 2015; Л. И. Станкевич, Рукописные памятники мусуль-
манской книжности в государственных коллекциях Беларуси: состояние и проблемы со-
хранения, [в:] Первая Международная научно-практическая конференция: «Исследования, 
консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока» (Москва, 17–19 
апреля 2007 г.), сост. Л. И. Станкевич, И. А. Сынкова, М. В. Тарелко, Москва 2007, с. 192–197; 
І. А. Сынкова, М. У. Тарэлка, Пераклады Бібліі XVI–XVII стст. у літаратуры літоўскіх 
татараў, [в:] Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe 
zum Geburtstag, herausgegeben von D. Christians, D. Stern, V. S. Tomelleri, München–Berlin 
2009, с. 82–93; І. Сынкова, Рукапіс з Музея нацыянальных культур Іўя ў святле неарабска-
графічнай рукапіснай спадчыны татараў былога Вялікага Княства Літоўскага, „Slavistica 
Vilnensis” 2015, т. 60, с. 177–187.

158 С. И. Леонтьева, Искусство рукописной книги Ветки XVIII–начала ХХ века, Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, Минск 
2009; Книжная культура. Ветка, сост. С. И. Леонтьева, Г. Г. Нечаева, Минск 2013; І. А. Сын-
кова, Мастацтва ўсходняй аправы: беларускія калекцыі ў кантэксце мусульнаскай трады-
цыі, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2011, вып. 3, 
с. 307–322; И. А. Сынкова, Западноевропейские переплеты XVI в. в фондах Центральной 
научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, [в:] Книга источник культуры. Пробле-
мы и методы исследования: материалы Международной научной конференции (Минск, 
25–27 ноября 2008 г.), Москва–Минск 2008, c. 328–336.

159 Л. И. Довнар, Т. А. Самойлюк, Книжная культура Беларуси: концептуальные ос-
новы и пути реализации научного проекта Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, [в:] Книга источник культуры…, c. 123–131.

160 Книжная культура России и Беларуси в контексте историко-культурного взаимо-
действия, отв. ред. В. И. Васильев, Минск–Москва 2013; Книжная культура России и Бела-
руси в контексте историко-культурного взаимодействия: в 2 кн., отв. ред. В. И. Васильев, 
Москва–Минск 2015.
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культура в контексте инновационного развития общества (2014–2016)161, 
в НББ — Библиотеки и книжная культура Беларуси ХІ–ХХІ вв. в рамках Го-
сударственной программы Культура на 2011–2015 гг.162, благодаря которой 
был развернут и следующий проект Франциск Скорина — белорусский и вос-
точнославянский первопечатник (2011–2017), программа Скарыніяна163. Од-
ним из масштабных заданий программы Скарыніяна, реализованным НББ 
при финансовой поддержке банка БелВЭБ в течении 2013–2017 гг., стал меж-
дународный научно-исследовательский и издательский проект по воссозда-
нию книжного наследия первопечатника — Кніжная спадчына Францыска 
Скарыны164. Факсимильное переиздание книг Ф. Скорины составило 20 то-
мов (Біблія — т. 1–18, Малая падарожная кніжка — т. 19, ч. 1–2, Апостал — 
т. 20) и еще один том — научные комментарии165, в котором раскрываются 
пути возвращения книжного наследия Франциска Скорины в Беларусь, по-
казывается опыт его введения в научный и общественный оборот, достиже-
ния в факсимильном и виртуальном воспроизведении.

500-летию белорусского книгопечатания было посвящено ряд между-
народных научных конференций, наиболее значимые — организованные 
крупнейшими библиотеками Беларуси: Библиотекой Академии наук — 
Берковские чтения166 и семинар Франциск Скорина — личность, деятель-
ность, наследие, современные образы167; Национальной библиотекой Бела-

161 Книжная культура в контексте инновационного развития общества, отв. ред. 
В. И. Васильев, Минск-Москва 2017.

162 Л. Г. Кирюхина, А. А. Суша, М. Г. Алейник, Перспективы исследования истории 
и современного состояния библиотечного дела и книжной культуры Беларуси в рамках Го-
сударственной программы „Культура” на 2011–2015 гг., [в:] Материалы VI Международ-
ных книговедческих чтений „Библиотеки в формировании инновационной среды для раз-
вития науки, образования и бизнеса” (Минск, 27–29 октября 2010 г.), сост. Л. Г. Кирюхина, 
Минск 2010, с. 128–133.

163 Г. В. Киреева, Программа „Скориниана”: задачи и перспективы реализации, 
[в:] Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых Чытанняў „Статут Вялікага Княства 
Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі” (Мінск, 18–19 красавіка 2013 г.), уклад. Т. А. Са-
пега, А. А. Суша, Мінск 2013, с. 140–146.

164 НББ осуществила также беспрецедентный шаг по бесплатному и широкому рас-
пространению комплекта факсимильных изданий всех книг Ф. Скорины по библиотекам 
Беларуси и крупнейшим библиотекам зарубежных стран.

165 Кнiжная спадчына Францыска Скарыны. Вяртанне = Книжное наследие Фран-
циска Скорины. Возвращение = Book heritage of Francysk Skaryna. Returning, рэд. А. А. Суша, 
Мiнск 2017.

166 Берковские чтения — 2017. Книжная культура в контексте международных кон-
тактов: материалы IV Международной научной конференции (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.), 
сост. Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун, Минск–Москва 2017.

167 Франциск Скорина — личность, деятельность, наследие, современные образы: ма-
териалы Международного научного семинара (Полоцк, 24 мая 2017 г.), сост. Л. А. Авгуль, 
Д. Н. Бакун, Минск–Москва 2017. (Современные проблемы книжной культуры).
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руси — Международный конгресс 500 гадоў беларускага кнігадрукавання 
и ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні168. ВыШЛи в свет обновленная 
энциклопедия Францыск Скарына (2017)169, научно-популярное издание 
Сусветная спадчына Францыска Скарыны (2017)170, посвященное описа-
нию сохраненных книг Ф. Скорины в библиотеках разных стран мира, ини-
циированные НББ. К юбилею белорусского книгопечатания был издан не 
один десяток книг и статей, среди которых и ценные источниковедческие 
материалы исследователей из белорусского зарубежья — Леона Юревича 
(США), под названием Эмігрант Францыск Скарына, ці Апалогія171. Таким 
образом, взаимодействие научного и практического — издательского — на-
правлений, за основу разработки которых был взят инструментарий промо-
ции книжного наследия, несомненно, дало свои плоды.

Белорусское книговедение, его наследие и исследовательский опыт, вла-
деющие давольно широким и разнообразным материалом: от эмпирического 
до глубоко осознанного, от собственно национального до транскультурно-
го и наооборот, отражают состояние и дальнейшие направления развития 
науки о книге в Беларуси как в историческом, так и теоретико-методоло-
гическом аспектах, что позволяет говорить и о дальнейшем формировании 
белорусской книговедческой школы, которой характерно: 1) использование 
в методологии научных исследований междисциплинарного, компаративно-
го подхода, научного взаимодействия с общими и частными (специальными) 
направлениями философии172, культурологии173, библиотековедения и биб- 

168 Матэрыялы міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». ХІІІ 
Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні (Мінск, 14–15 верасня 2017 г.). У 2 ч., сост. А. А. Суша, 
Мінск 2017.

169 Францыск Скарына: энцыклапедыя, гл. ред. У. У. Андрыевіч, Мінск 2017. Издание 
(в отличие от предыдущих энциклопедий, посвященных Ф. Скорине) дополнено статьями 
„Кнігазнаўства” (с. 298–299) и „Кніжная культура” (с. 299), автором которых является 
А. Суша.

170 Сусветная спадчына Францыска Скарыны = Всемирное наследие Франциска Ско-
рины = World Heritage of Francysk Skaryna, сост. А. А. Суша, Мінск 2017.

171 Л. Юрэвіч, Эмігрант Францыск Скарына, ці Апалогія, Мінск, 2015. Рец. на кн.: 
Л. І. Доўнар, На шляху да набілітацыі эміграцыйнага скарыназнаўства, „Запісы = Zapisy” 
2017, № 39, c. 500–506.

172 М. І. Крукоўскі, Філасофія культуры: уводзіны ў тэарэтычную культуралогію, 
Мінск 2000; М. І. Крукоўскі, Кніга і яе месца ў сістэме культуры, [в:] Беларуская кніга 
ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры у 2 ч., ч. 2, Мінск 2006, вып. 1, с. 52–55; М. А. Мо-
жейко, Книга как культурный символ, [в:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай 
культуры у 2 ч., ч. 2, Мінск 2006, вып. 1, с. 49–52; М. А. Можейко, Постмодернистское 
переосмысление феномена книги: внегутенберговское бытие книжной культуры, [в:] Бела-
руская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, Мінск 2011, вып. 3, с. 39–68.

173 Ю. Г. Болотова, Книга как социокультурный феномен в контексте современной бе-
лорусской культуры, Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии, 
Минск 1999; А. И. Смолик, „Массовая литература” как социально-культурное явление, [в:] 
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лиографоведения174, документологии175; 2) ориентация в исследованиях на 
аксиологический подход, феноменологию книги, концентрация внимания 
на проблемах сущностного порядка, связанных с познанием книги в книж-
ной культуре, 3) развитие международных связей в области изучения книж-
ного наследия, обмен научным опытом176, активизация процессов глокали-
зации белорусской науки о книге в международном научном сообществе.
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LARYSA DOŬNAR

THE BELARUSIAN BOOK AND BOOK STUDIES: THE EVOLUTION OF CONCEPTS, 
RESEARCH PARADIGMS AND AN AUTONOMOUS ACADEMIC DISCIPLINE 

Summary

The aim of the article is to examine the origins, directions of development, methodological as-
sumptions and research categories in Belarusian bibliology as an autonomous academic discipline. 
An analysis of the most important achievements of books studies in Belarus, the beginnings of 
which as a science go back to the turn of the nineteenth century, has enabled the author to formulate 
a number of research hypotheses. Of key importance to the development of Belarusian bibliology 
were historical studies — they laid the foundations for the modern book science theory, as it was 
only thanks to research into book history that it became possible to formulate the theory of books 
studies, the role and place of the book in scholarship, research methods and conceptual apparatus 
of the discipline. An important role in the development of the methodology of bibliological re-
search in the second half of the twentieth century was played by the studies of the Polish scholar 
Krzysztof Migoń. A considerable role was also played by the methods developed for the needs of 
bibliography and library science. The origins and evolution of bibliology in Belarus were and are 
inextricably linked to the role of the book as a means of disseminating and recording the achieve-
ments of the human thought, to the traditions of society’s intellectual development, cultural identity 
of the Belarusian people as well as the general knowledge of book culture. Belarusian bibliology 
has some significant achievements to its credit, both in historical studies and in book theory and 
methodology of book studies. As a result, it is possible to speak of the Belarusian book studies 
school, which is characterised by: 1) the use of interdisciplinary research methodology as well as 
scholarly interaction with disciplines like philosophy, culture studies, bibliography studies and 
information studies; 2) development of axiological and phenomenological research; and 3) develop-
ment of international collaboration in order to make the Belarusian book studies recognisable in 
international academia. A considerable role was and still is played by bibliological journals, which 
are a platform for presenting scholarly achievements in the discipline (they include Кнігазнаўчыя 
чытанні, Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, Берковские чтения) as well as publication series 
devoted to the subject. 

KEY WORDS: bibliology (book studies), history of bibliology, history of Belarusian bibliol-
ogy, history of Belarusian books, Belarus 
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