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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСА 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

Общеизвестно утверждение, что историк имеет дело с факта
ми. Однако, пространство исторической науки формировалось, 
в основном, да и возникло благодаря именно письменным ис
точникам, в которых зафиксированы те или иные факты, являю
щиеся в свою очередь только отражением событий, их следами. 
Правомерно утверждение Алексея Мельникова, что «простран
ство исторической науки не фактографическое, а знаковое», а 
научно-исторические работы -  это «субъективная интерпрета
ция субъективных же свидетельств»1. Любая интерпретация экс
плицирует ту или иную исследовательскую конструкцию исто
рического прошлого. Сложность целостного познания культуры 
также во многом связана с субъективными упованиями иссле
дователя, которые часто зависят от чисто личных моментов его 
собственного опыта2. Нельзя не отметить и то, что понимание 
прошлого тесным образом связано с пониманием настоящего и 
во многом зависит от предвидимого будущего3.
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Сегодня мы не говорим о единой и целостной концепции 
исторического развития книжной культуры Беларуси. Мы го
ворим о некоторых интерпретациях из ее истории: по отдель
ным отраслевым направлениям, темам, периодам. Множество 
интерпретаций носит двойственный характер: как приближе
ния, так и удаления от идентификации. О последнем (удалении 
от идентификации) свидетельствуют некоторые современные 
историко-книговедческие и культурологические работы, в пер
вую очередь -  учебные. Среди таких работ, входящих в состав, 
в частности, рекомендуемых источников по соответствующим 
курсам, содержатся мифотворческие интерпретации, например, 
о Франциске Скорине, Иване Федорове, Петре Мстиславце, Си
меоне Полоцком, Илье Копиевиче и др.4 Еще Георгий Голенченко 
отмечал, что за столетия существования научной и популярной 
Скоринианы скопилось значительное количество мифологем, 
которые, тем не менее, не мешают развитию научных исследо
ваний5. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что отме
ченные нами источники представляют учебную книгу, одной из 
основных задач которой является формирование сознания моло
дого поколения, его исторической самоидентификации. Так, к 
примеру, в соответствии с интерпретацией составителей «Исто
рии книги» (под редакцией А.А. Говорова и Т.Г. Куприяновой), 
возникновение славянского книгопечатания в Литве, Украине и 
Беларуси было связано с Иваном Федоровым и Петром Мсти- 
славцем6. Что же касается белорусского первопечатника Фран
циска Скорины, то его личность никак не идентифицируется с 
Беларусью либо Великим княжеством Литовским. Дословно: 
«В 1516 г. в Праге открылась славянская типография, которую 
основал ученый-медик, выпускник Краковского университета 
Франциск Скорина» (?!)7. В главе 13 «Книга в России в XVII 
веке», приводя данные, что «в 1679 г. была создана царская типо
графия С. Полоцкого», авторы опять не считают нужным ука
зать, откуда же «прибыл в Москву» Симеон Полоцкий «по при
глашению царя Алексея Михайловича в качестве учителя цар
ских детей», признавая, однако, что «книги С. Полоцкого оказали 
важное влияние на формирование мировоззрения молодого по
коления царедворцев, воспитали в них реформаторские взгля
ды, проявившиеся в начале следующего XVIII столетия»8. Более 
чем скромно представлена и деятельность еще одного урожен
ца белорусской земли Ильи Копиевича: в издании -  И. Копиев-
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ский9. Не вводя в образовательный процесс известны е научные 
факты, составители учебников, таким образом , создаю т заведо
мо неполную  конструкцию, вольно или невольно, ограничивая  
широту и открытость мира книжной культуры. Не избавлены от 
подобны х интерпретаций и некоторые другие учебны е пособия, 
изучая которые, белорусы  могут безвозвратно удалиться от св о
ей собственной идентификации.

На уровне построения национальной (либо этнической) кон
струкции книжной культуры исследователь выходит в область  
дискурса идентификации, представленной в первую очередь  
письмом и языком, которые выступают определителями и инди
каторами книжной культуры10.

И зменения, которые происходили в письме и языке книги 
Беларуси, свидетельствовали о политических, идеологических, 
религиозны х, культурных приоритетах в то или иное время, с о 
ставляющ их основу формирования общ ественного сознания. 
Ш есть веков книжной культуры Беларуси -  Х 1-Х У 1 вв. -  это  
несомненны й приоритет кириллической графики, церковносла
вянского и старобелорусского языков, отражавш их следование  
традициям православной книжности Киевской Руси. Сегодня в 
мире сохранилась, как отмечает Ю рий Лабы нцев, около четырех  
тысяч экземпляров всех изданий кириллического шрифта X V -  
XVI вв., половину из которых составляют белорусские" . П ро
странство книжной культуры Беларуси не было закрытым, о чем  
свидетельствуют как переводы книг, так и их создание на д р у 
гих языках: латинском, польском, еврейском, тюркском; исполь
зование различной графики: латиницы, кириллицы, греческого  
и арабского шрифта. В общ ем  потоке издательского репертуара  
книг Беларуси уж е до  1596 г. больш ую  часть (количественную ) 
составляют издания на польском и латинском языках, четверть -  
на «“славенскай” 1 старабеларускай мовах, па адной на грэчас- 
кай 1 ггальянскай»12. Однако белорусская кириллическая печат
ная продукция, как отмечает Ю. Лабынцев, во многом богаче, 
представлена тысячами авторов, произведений самых разн ооб
разных жанров и ф орм 13. Эпоха В озрож дения, принесш ая зн а
чительные изменения в книжную  культуру Европы, стала и для 
Беларуси золотым веком в развитии ее книж ности, следовавш ей  
гуманистическим идеям (Ф. Скорина, С. Будный, В. Тяпинский  
и др.).
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Полиэтнический и поликонфессиональный состав населе
ния на территории Беларуси в ранний период становления нации 
(время Великого княжества Литовского) расширял и разнообра
зил книжную культуру Беларуси, одновременно придавая разно
этнической книге и определенные региональные или националь
ные (сегодня можно было бы сказать -  белорусские) черты, что 
отражалось в формировании особых типов книг (в оформлении, 
содержании), как например, Хамаил -  рукописный сборник бе
лорусских татар, латинографические рукописные сборники на 
белорусском языке, издания Ф. Скорины, П. Мстиславца, Мамо- 
ничей, Виленского братства и др.

Вторая половина ХУ1-ХУШ в., время интенсивного польско
го и западного влияния, результаты которого в ХУИ-ХУШ  вв. 
свидетельствовали не столько об упадке в истории старопечат
ной кириллической книги Беларуси, сколько об активном ла- 
тино- и польскоязычном книгоиздании. Если мы обратимся к 
истории народов Европы эпохи Просвещения, то заметим, что 
это было время разделения культур высшего и низшего классов. 
Каждый из классов в прямом смысле слова говорил на своем 
языке. Книжным языком являлся, в основном, язык двора (коро
левского, царского), например, в Речи Посполитой -  польский и 
латинский (доминировал и на территории Беларуси), в России -  
французский14. Хотя интерес к народной культуре и включение 
текстов на народных языках в издания постепенно возвращают
ся (напр., белорусские польскоязычные интермедии XVIII в.).

Однако открытость пространства книжной культуры Бела
руси может интерпретироваться, что также правомерно, как не
защищенное от иноязычной экспансии, составлявшей основу 
идеологии и политики как Речи Посполитой, так и Российской 
империи. Изменение формы (письма и языка) могло повлечь и 
утрату собственной идентификации. И в ряде интерпретаций ис
тории книги Беларуси конца XVII—XVIII вв. можно найти тому 
подтверждение, когда это время считалось временем упадка бе
лорусской книжности. Однако интенсивное польско- и латино
язычное книгоиздание на территории Беларуси, белорусское ав
торство, содержание произведений, тем не менее, не позволяют 
отметать это книжное наследие, а рассматривать его в общеев
ропейском контексте.

Конец XVIII-XIX в. -  время активных нациотворческих про
цессов у ряда колониально зависимых народов, в которых нема
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ловажную роль играла и печать на национальных языках (для 
Беларуси -  начало XX в., когда произошло не только возрожде
ние, но и активное распространение кириллической печати)15. 
На протяжении XIX в. шел эволюционный поиск определения 
той или иной формы белорусского языка: польско-латинской 
или русской. В первой половине XIX в. (до 1864 г.), когда в кни
гоиздании Беларуси преобладающее положение занимал поль
ский язык, появляются и первые издания на белорусском языке 
(латиницей). Несмотря на интенсивный процесс русификации 
во второй половине XIX -  начале XX в. и преобладание русско
язычной книги в общем издательском репертуаре Беларуси, ста
тус белорусского наречия или говора (в Российской империи) 
эволюционирует до языка (вопреки непризнанию), используя 
для своего выражения разные формы (с преобладанием кирилли
ческой). Решающую роль в этом процессе, несомненно, сыгра
ло возникновение национальной печати (газета «Наша Нива») и 
книгоиздания (белорусские издательства в С.-Петербурге, Виль- 
не, Минске), ставших уникальным феноменом не только ноби- 
литации белорусского языка, литературы, книги, культуры, но и 
белорусской нации. В целом за период существования Беларуси 
в составе Российской империи белорусскоязычные книжные из
дания составили по нашим подсчетам около 7% от всего репер
туара изданий Беларуси. Однако и русскоязычные, и издания на 
других языках Беларуси этого периода представляют белорус
скую книгу -  по авторскому составу, местной тематике в содер
жании. В общем же потоке изданий Российской империи книги 
Беларуси -  это соответственно очень незначительный процент. 
Основной книжной продукцией, активно распространяемой на 
территории Беларуси, были петербургские и московские изда
ния. В изучении белорусской книги периода Российской импе
рии также требуется целостный и комплексный подход, чтобы 
избежать таких интерпретаций, которые, например, связаны с 
распространенным мнением о запрещении белорусского языка. 
Принятие подобного царского указа было бы одновременно и 
признанием белорусского языка, однако такого не случилось.

Представление и анализ издательской продукции периода 
БССР также имеют различные интерпретации, созданные, в ос
новном, еще в советский период. Одновременно требуется новое 
переосмысление, связанное, к примеру, с отражением идеологи
ческой и национальной политики. Для сравнения: средний по
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казатель изданий на белорусском языке в БССР в 1921-1940 гг. 
составлял 58,2%; в 1945-1990 гг. -  30,1%. Белорусскую книгу 
презентует миру и белорусская эмиграция, что является еще 
одним направлением исследований книжной культуры16.

Глубина идентификации (до индивидуального уровня тек
ста -  письмо-графика -  и контекста -  язык-содержание), зави
сит от исследовательских целей и дает широкую возможность 
для очередных неоднократных и различных интерпретаций и 
идентификаций (графических, языковых, авторских, региональ
ных, содержательных). На наш взгляд, идентификация должна 
представлять сущностную и постоянную форму дискурса в эво
люции книги и книжной культуры. Это подтверждается и теоре
тическими обоснованиями понятия «белорусская книга»17.

Единство разнообразия дифференцированных идентифи
каций белорусской книги, как, например, письмо (кирилличе
ская, латинская, арабская графика), язык (церковнославянский, 
старобелорусский, латинский, польский, белорусский, русский, 
еврейский, тюркский и др.), авторство: текстов и оформления 
(русины, литвины, белорусы и др.), место создания (не только 
этническая территория) -  путь к наиболее соответствующим ин
терпретациям. Они позволяют конструировать историю книж
ной культуры, которая отражает причинно-следственные связи 
между различными явлениями в развитии общества, социума 
(например, наука, религия, образование, политика, идеология 
и т.д.).

Готовые аксиомы либо мифы и различные авторско-идеоло- 
гические интерпретации с колониальным или постколониаль- 
ным синдромом только уводят от решения проблем националь
ной книжной культуры.

В современном книгоиздательском потоке республики бело
русскоязычная книга составляет всего 7% (!?)18. По этой причи
не сегодня сложно ответить на вопрос: как живется белорусской 
книге, одной из уникальнейших составляющих славянского 
мира, и какие интерпретации национальной книжной культуры 
могут в связи с этим возникнуть.
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вершы, матэрыялы навуковай канферэнцьй, успамшы сучасшкау. 
Мшск, 2005. С. 317.
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