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В средние века основными центрами науки и образования в 

Европе, в том числе и в Великом Княжестве Литовском (ВКЛ), 
продолжали оставаться религиозные учреждения либо заведе-
ния, находящиеся под их опекой. Несмотря на многоконфесси-
ональность, утвердившуюся на белорусских землях в первой 
половине тысячелетия, наибольшим влиянием в Княжестве в 
XVI в. обладали три ветви христианства – католицизм, право-
славие и протестантизм. Вместе с тем положение каждого из 
названных направлений христианства было довольно неустой-
чивым и все они ожесточенно боролись за доминирующее по-
ложение в обществе. 
Римско-католическая церковь в середине XVI в. под влияни-

ем идей Реформации подверглась расколу. Протестантизм, за-
родившийся в Европе в первой половине XVI в., стал распро-
страняться в ВКЛ уже в середине века. Основным его направ-
лением на нашей территории стал кальвинизм, хотя были так-
же и общины лютеран, ариан и др. Первую реформаторскую 
общину создал в Бресте князь Николай Радзивилл Черный. За-
тем такие общины появились в Несвиже, Клецке, Заславле, 
Минске, Витебске, Полоцке и других городах и местечках. 
Кроме Радзивиллов Реформацию поддерживали Сапеги, Тыш-
кевичи, Кишки и другие белорусские магнаты. Наряду с фео-
дальной знатью социальной базой протестантизма была часть 
средней и мелкой шляхты.  
Осознав угрозу, кроющуюся в идеях протестантизма, Вати-

кан на Тридентском соборе (1545) разработал программу вы-
хода из реформационного кризиса, в которой основная ставка 
была сделана на орден иезуитов, созданный в 1534 г. Впервые 
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в ВКЛ иезуиты появились в 1569 г. в Вильно. Хорошо органи-
зованные, грамотные, отличные ораторы, они сразу же завое-
вали авторитет у определенной части зажиточных слоев насе-
ления. В конце XVI в. высшие слои общества уже в массовом 
порядке меняли протестантскую веру на католицизм. Для рас-
пространения своих идей иезуиты в ряде белорусских городов 
открывали бесплатные школы, так называемые коллегиумы, 
наиболее крупные и влиятельные были в Вильно и Полоцке.  
Православие, ослабленное внутренними распрями, все 

больше и больше теряло свое влияние в обществе. Брестская 
уния 1596 г. де-юре зафиксировала фактическую утрату право-
славием контроля над этими территориями и победу католи-
цизма.  
Наряду с религиозными в ВКЛ во второй половине XVI в. 

происходят и большие общеполитические изменения. В 1558 г. 
ВКЛ было втянуто в войну с Русским царством, которая про-
должалась 25 лет – до 1583 г. Уже на начальном этапе войны 
многие белорусские города, в том числе и Полоцк, были захва-
чены войсками Ивана Грозного. Под влиянием внутри- и 
внешнеполитических факторов Великое Княжество Литовское 
и Королевство Польское объединились и создали в 1569 г. но-
вое государство, получившее название Речь Посполитая. Объ-
единенные под флагами Речи Посполитой войска Королевства 
Польского и Великого Княжества Литовского вернули бело-
русские земли, в том числе Полоцк, в состав ВКЛ. 
Таким образом, в результате общеполитических и религиоз-

ных перемен – создания в 1569 г. Речи Посполитой, широкого 
распространения на белорусских землях католического ордена 
иезуитов, заключения в 1596 г. Брестской унии и создания греко-
католической церкви – позиции католической церкви на бело-
русских землях значительно укрепились, и католицизм в конце 
XVI в. в лице, прежде всего, его передового отряда – ордена 
иезуитов – занял доминирующее положение. 
Подобные изменения в общественной жизни не могли не от-

разиться на развитии социокультурной сферы, в первую оче-
редь просвещения и библиотечного дела.  
Как мы уже отмечали, сразу после создания Речи Посполи-

той иезуиты появляются в столице ВКЛ Вильно и уже в сле-
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дующем, 1570 г., при поддержке своего покровителя – короля 
Речи Посполитой Стефана Батория, открывают там первый на 
территории ВКЛ коллегиум. Кстати, в то время коллегиумы 
были совершенно новой и прогрессивной формой учебного за-
ведения. До Вильно первый коллегиум в Европе был открыт в 
Париже в 1563 г., то есть всего семью годами ранее. В иезуит-
ские коллегиумы принимали и бесплатно обучали детей раз-
ных сословий и вероисповедования. Склонение к католицизму 
происходило уже во время обучения. В Виленском коллегиуме 
иезуиты создают библиотеку, ее основу составили две извест-
нейшие книжные коллекции того времени: короля польского и 
великого князя литовского Сигизмунда Августа и виленского 
епископа Георгия Альбиния, которые начали формироваться 
задолго до открытия учебного заведения.  
В условиях продолжающейся войны общественная актив-

ность в 1570-е гг. практически остановилась. Разительные из-
менения в библиотечной сфере происходят в 1579–1580 гг. с 
освобождением Полоцка и практически полным восстановле-
нием прежних границ ВКЛ.  

1579 г. вошел в библиотечную историю Беларуси как год 
прекращения существования древнейшей на наших землях 
библиотеки – библиотеки Полоцкого Софийского собора. Су-
ществуют разные версии о ее судьбе, тем не менее все авторы 
согласны с тем, что после взятия Полоцка войсками Стефана 
Батория в городе осталась библиотека либо хотя бы ее часть. 
Но победители не восстанавливают библиотеку собора, наобо-
рот, ее уцелевшие остатки увозят из Полоцка в другие города 
Речи Посполитой [3, с. 22–23, 103–104]. Невозрождение в бы-
лом величии разрушенной во время Ливонской войны в 1563–
1579 гг. библиотеки Полоцкого Софийского собора является 
еще одним ярким свидетельством утраченного православием 
контроля над городом. 
В то же время, одержав победу под Полоцком, король Речи 

Посполитой Стефан Баторий едет в Вильно. Зачем? Дело в 
том, что в апреле 1579 г. он выдал специальный акт – привилей 
о преобразовании Виленского иезуитского коллегиума в иезу-
итскую академию с правами университета, но местной властью 
это решение не было выполнено. По законам ВКЛ любой ко-
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ролевский привилей вступал в силу на территории Княжества 
только после скрепления его печатью канцлера или вице-
канцлера. Однако великий канцлер литовский князь Николай 
Радзивилл Рыжий и вице-канцлер Остафий Волович придер-
живались в этом вопросе иной точки зрения и отказывались 
подтвердить королевский привилей. Лишь Стефан Баторий, 
лично прибывший в Вильно после победы, одержанной им под 
Полоцком над Иваном Грозным, вынудил вице-канцлера ВКЛ 
Остафия Воловича подтвердить королевский привилей и при-
ложить к нему свою печать. Об этом иезуиты незамедлительно 
сообщили в Ватикан, и Папа Римский Григорий XIII 30 октяб-
ря 1579 г. издал специальную буллу, утверждающую новый 
статус коллегиума. 
После завершения военных действий в Полоцк приезжают 

иезуиты и, как и в Вильно, через год после своего прибытия 
открывают там коллегиум. В коллегиуме создается библиоте-
ка. Существует версия, в соответствии с которой в ее основу 
легли сохранившиеся остатки библиотеки Полоцкого Софий-
ского собора. Версия имеет право на жизнь, поскольку иных 
сведений о крупных книжных коллекциях Полоцка, которые 
могли составить основу библиотеки Полоцкого иезуитского 
коллегиума, не существует. 
Таким образом, политические и религиозные изменения в 

государственной и религиозной сферах привели к почти зер-
кальным переменам в области образования и библиотечного 
дела. В Полоцке функции и статус главной библиотеки, вы-
полняемые ранее библиотекой православного Полоцкого Со-
фийского собора, переходят к библиотеке католического орде-
на иезуитов – библиотеке Полоцкого иезуитского коллегиума. 
В следующие почти 200 лет глобальных изменений в госу-

дарственном устройстве и религиозной жизни ВКЛ не проис-
ходило, поэтому не было и радикальных изменений в деятель-
ности этих двух крупнейших общественных библиотек Княже-
ства. 
Рубежными для библиотечного дела нашей страны стали 

1770-е гг. За более чем 200 лет своего существования иезуиты 
из прогрессивной для своего времени организации преврати-
лись в тормоз общественного развития. Недовольство деятель-
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ностью ордена крупнейших правящих дворов ведущих стран 
Европы вынудило Папу Римского Климента XIV в 1772 г. при-
нять решение об упразднении ордена иезуитов. Через год – в 
1773-м крупнейшие империи Европы осуществили первый 
раздел Речи Посполитой. Однако город Вильно по-прежнему 
оставался в составе Речи Посполитой и развивался в соответ-
ствии с европейскими тенденциями. Следуя духу европейских 
реформ, в 1773 г. в Речи Посполитой создается Эдукационная 
комиссия, направленная на реформирование системы просве-
щения. В ее ведение передаются все образовательные учре-
ждения иезуитов, в том числе Виленская иезуитская академия, 
которая преобразуется в светское образовательное учреждение 
– Главную литовскую школу. 
Полоцк в результате первого раздела Речи Посполитой ока-

зался в составе Российской империи. Императрица Екатерина II 
в пику Папе Римскому и его сторонникам не признала буллу 
Папы о роспуске ордена иезуитов, а наоборот – пригласила 
иезуитов в Россию. Полоцкая иезуитская коллегия оказалась в 
эпицентре событий, ее ректор Станислав Черневич, назначен-
ный незадолго до этого вице-провинциалом иезуитов края, 
становится генеральным викарием иезуитов России. Полоцк 
очень быстро превратился в неофициальную столицу иезуитов, 
куда съезжались именитые члены ордена со всей Европы. Бла-
годаря этому сильно укрепляется преподавательский состав 
коллегиума.  
Окончательно раздел Речи Посполитой завершился в 1795 г., 

город Вильно вошел в состав Российской империи. Главная 
литовская школа была переименована в Главную виленскую 
школу. С началом череды либеральных реформ, проводимых 
императором Павлом I в России, Главная виленская школа в 
1803 г. преобразуется в Виленский университет. Попечителем 
университета император назначает своего друга юности князя 
Адама Чарторыйского, и Виленский университет превращается 
не просто в светское учебное заведение, а в учебное заведение 
с европейскими традициями и либеральным духом – центр Ви-
ленского учебного округа. 
В Полоцке тоже происходят изменения, но во многом прямо 

противоположные. Стремясь привлечь на свою сторону симпа-
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тии католиков перед надвигающейся угрозой войны с Напо-
леоном, российский император Александр I в угоду иезуитам 
принимает 12 января 1812 г. решение о преобразовании По-
лоцкого иезуитского коллегиума в иезуитскую академию с 
правами университета. Академия приобретает уникальный ста-
тус. Она по-прежнему полностью подчиняется иезуитам, и 
только учебный процесс переходит под контроль Министер-
ства народного просвещения России. Кроме того, Полоцкая 
академия становится центром своеобразного иезуитского 
учебного округа всей России.  
В результате таких перемен за Виленским университетом 

закрепляется статус центра либерализма, а за Полоцкой акаде-
мией – обскурантизма. 
К концу 1810-х гг. царское правительство закономерно при-

ходит к выводу, что деятельность ордена иезуитов Российской 
империи неугодна. 13 марта 1820 г. император Александр I 
принимает решение о высылке иезуитов из Российской импе-
рии. Все их учебные заведения были закрыты, а имущество 
конфисковано. В соответствии с указом была закрыта и По-
лоцкая иезуитская академия, и ее библиотека. 
Виленский университет просуществовал на 10 лет дольше и 

был закрыт по совершенно иной причине. Воспитанные в духе 
либерализма студенты и преподаватели университета приняли 
активное участие в восстании 1830–1831 гг. под руководством 
Тадеуша Костюшки, что и послужило поводом для закрытия 
университета и его библиотеки.  
Какие книжные собрания сумели накопить эти две круп-

нейшие библиотеки и какова их судьба? 
По данным Л. И. Владимирова, известного литовского и со-

ветского библиотековеда, основателя современного библио-
течного образования в Литве, длительное время директора 
библиотеки Вильнюсского университета, а также директора 
библиотеки ООН, всю жизнь исследовавшего историю биб-
лиотеки своего университета, к моменту закрытия в библиоте-
ке университета, то есть в 1832 г., насчитывалось около 60 тыс. 
томов, среди которых множество раритетов [2, с. 51]. 
Вместе с университетом прекратила свое существование и 

библиотека, а ее фонд был разделен между разными учрежде-
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ниями. Первоначально часть книг была оставлена двум акаде-
миям: Католической духовной и Медико-хирургической, со-
зданным на базе соответствующих факультетов университета. 
При этом особо ценная часть книжных коллекций универси-
тетской библиотеки досталась Медико-хирургической акаде-
мии, которая продолжала традиции университета. Однако в 
1842–1844 гг. обе академии тоже были ликвидированы. Книж-
ное собрание Католической духовной академии вместе с ака-
демией переехало в Санкт-Петербург, а собрание Медико-
хирургической академии было вывезено из Вильно в Киев и 
Харьков, где пополнило фонды библиотек местных универси-
тетов. Только незначительная часть книжной коллекции уни-
верситетской библиотеки осталась в Вильно в фондах библио-
тек местной гимназии и других учебных заведений Белорус-
ского учебного округа, а также в библиотеке Астрономической 
обсерватории, перешедшей в ведение Российской академии 
наук [2, с. 53]. 
В отличие от Виленской Полоцкая библиотека никогда не 

была предметом специального исследования. Принято считать, 
что к моменту закрытия, то есть в 1820 г., в библиотеке Полоц-
кой иезуитской академии было около 40 тыс. томов. Однако в 
Полоцкой академии действовала не одна, а развернутая сеть 
библиотек. Действительно, согласно архивным документам в 
Главной библиотеке академии было более 30 тыс. книг, а в 
Польской – около 10 тыс. Кроме того, по неполным данным, 
собранным специальной комиссией уже после частичного раз-
грабления, в Полоцкой академии было обнаружено еще около 
107 тыс. книг [1, с. 228]. Таким образом, исходя даже из не-
полных данных, получается, что во всех библиотеках Полоц-
кой академии перед ее закрытием насчитывалось около 147 тыс. 
книг. Даже без учета найденных в книгохранилище 95 тыс. 
книг без переплетов, происхождение которых неизвестно, 
остается 52 тыс. – огромная коллекция по тем временам. Если 
посчитать, что библиотеку в Полоцке закрыли на 12 лет рань-
ше, чем в Вильно, в течение которых она так активно пополня-
лась, то получается, что полоцкими иезуитами была собрана 
более крупная книжная коллекция.  
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Что случилось с этим книжным богатством? Основная масса 
была попросту разграблена и как любое награбленное имуще-
ство никому особой пользы и славы не принесла. К 1830 г. 
очередная комиссия обнаружила в былом здании академии бо-
лее 23 тыс. томов, которые были распределены следующим 
образом: в Императорскую Публичную библиотеку – 389 то-
мов, в Петербургский университет – 6274 тома, в Московский 
университет – 457 томов, в Главное управление духовных дел 
иностранных исповеданий – 3056 томов, в Римско-католи-
ческие коллегии и семинарии – 8695 томов, в белорусские 
гимназии – 2641 том [4, с. 55]. 
Так с инерционной задержкой в 40–60 лет завершилась эпо-

ха Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в биб-
лиотечном деле нашей страны. В архивах сохранились описи 
библиотек Виленского университета и Полоцкой академии при 
конфискации их имущества. Расшифровка и библиографиче-
ская реконструкция фондов этих библиотек имеют для нас 
важное значение не только в историко-культурологическом 
плане, но и с чисто прагматической точки зрения. Дело в том, 
что библиотеки получали своеобразный обязательный экзем-
пляр печатной продукции края, и сохранившиеся в архивах до-
кументы являются ценным источником сведений для пополне-
ния национальной библиографии. Эта непростая задача стоит 
перед нашими маститыми и молодыми библиографами и книго-
ведами. 
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